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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ: 
Задачи обучения в младшей группе связаны главным образом с развитием умений 

изображать различные формы, развитием технических навыков в пользовании 

карандашом и красками и умением изображать различные предметы. 

 Развивать эстетические чувства, образное восприятие, цвета и ритма.  

 Приучать интересоваться предметами народного ДПИ, как создающему уют в 

быту, воспитывать желание к самостоятельному творчеству.  

 Развивать интерес к работе с разными материалами, учить пользоваться ими.  

 Учить детей использовать цвет, линию, форму для выражения своей мысли.  

 Создавать коллективные работы, развивать любовь к красоте родного края.  

 Применять знания, полученные на занятиях этики, математике, грамоты. 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ: 
 Формировать интерес к изобразительному искусству, умение эмоционально 

воспринимать репродукции картин.  

 Учить узнавать образцы художественных персонажей, развивать интерес, как к 

деталям, так и к общему впечатлению от произведений искусства. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ РИСОВАНИЕ: 
Побуждать детей рисовать знакомые предметы, состоящие из простейших форм (круг, 

треугольник, квадрат).  

Учить различать названия и использовать цвета и оттенки палитры. 

Учить правильно, держать карандаш, кисть, рисовать на всей плоскости листа, 

закрашивать изображение акварелью, одним, двумя цветами - промывать кисть. Рисовать: 

траву, листья, цветы, облака, дерево, мыльные пузыри, снеговика, неваляшку, флажок, 

домик, солнышко.... 

Проведение занятий рисования с детьми трех лет требует конкретизации всего материала. 

Восприятие окружающей жизни - основа методики обучения. Поэтому все образы, с 

которыми связываются линии, круги, точки, должны быть ранее восприняты, и не только 

зрительно, а в активной деятельности: «По дорожкам бегали», «Клубочки ниток 

наматывали и катали» и т. п. Активное познание предмета создает предпосылку и для 

активных действий при рисовании. 

Например, при рисовании прямых горизонтальных линий-дорожек дети вместе с 

воспитателем показывают в воздухе всей рукой направление линии: «Вот какая длинная 

дорожка!» После этого на бумаге дети показывают, какая дорожка, и, наконец, рисуют ее 

карандашом или красками. В таком последовательном многократном повторении одного 

движения есть система, основанная на учете особенностей физического развития 

трехлетних детей: постепенный переход от более развитых крупных движений всей рукой 

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

карандашом, при котором пальцы связаны определенным положением. Производя эти  

движения, дети могут сопровождать действия словами, например: 

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

усиливает ритмический характер процесса рисования, делает более интересным и легким  

само движение. Разговоры детей во время работы нельзя запрещать, они активизируют 

мысль детей, будят их воображение. 



Воспитателю следует умело направлять эти разговоры, связывая их с получаемым 

образом. 

Рекомендуется включать в процесс рисования и другие средства воздействия, например 

музыку (звучание капель дождя). Это еще больше повысит эмоциональный настрой детей 

и, следовательно, образную выразительность рисунка. 

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

который они воплощают в рисунке. 

Эта активность вначале основана на подражании воспитателю. Он напоминает детям о 

предмете изображения, показывает новые движения, которыми необходимо овладеть 

детям. Сначала он производит движения рукой в воздухе, затем это движение повторяет 

вместе с детьми. Если кому-нибудь из ребят движение не удается, воспитатель помогает 

руке ребенка принять нужное положение и сделать соответствующее движение. Когда 

ребенок мускульно ощутит это движение, он сможет произвести его самостоятельно. 

Точно так же необходим вначале показ всех приемов рисования. Воспитатель показывает, 

как правильно держать карандаш или кисть, как набирать на кисть краску и вести ею по 

бумаге. 

Самостоятельно действовать дети смогут тогда, когда все основные приемы будут им 

знакомы. Если без знания приемов работы карандашом или кистью ребенка предоставить 

самому себе при выполнении задания, то у него могут закрепиться неправильные навыки, 

изменить которые будет значительно труднее, особенно если это касается технических 

приемов рисования. 

Как мы уже говорили, одним из эффективных приемов наглядного обучения является 

рисунок воспитателя. Но учебный рисунок даже для самых маленьких детей должен быть 

изобразительно грамотным, не упрощенным до схемы. Образ следует сохранять живым, 

соответствующим реальному предмету. 

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

программы для данного возраста - передать основные признаки: вертикальный ствол, 

идущие в стороны ветви, зеленый цвет. Но эти признаки характеризуют и все другие 

деревья. Чтобы сохранить образ елки, воспитатель будет рисовать ствол линией, 

расширяющейся книзу, ветви (вверху - короче, внизу - длиннее) слегка наклонными, не 

фиксируя на этом внимания малышей. Важно, чтобы зрительный образ от рисунка не 

расходился с образом реального предмета, тогда в памяти детей сохранится правильное 

изображение. 

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

изображении простейших форм. И только тогда педагог может начать обучение 

дошкольников рисованию на наглядных пособиях без применения показа. 

Трехлетнему ребенку недоступно совмещение процессов восприятия и изображения, 

которое требует умения распределить внимание, анализировать, сравнивать рисунок с 

предметом. 

Изображаемый предмет используется в начале занятия для уточнения представлений о 

форме, цвете, частях предмета или в игровом плане для создания эмоционального настроя. 

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

или по другим причинам), для оживления их представлений можно использовать картинку 

или хорошо выполненный воспитателем рисунок. 

Изображение предмета должно быть в крупном плане, с ярко выраженной формой, по  

возможности изолированно от других предметов, чтобы не отвлекать внимани от 

главного. 

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

пальцем, и на цвет предмета. В процессе занятия картинку следует убирать, так как она в 

этой  

группе не может служить образцом. Приемы рисунка взрослого сложны для детей,  

и, кроме того, на картинке виден лишь результат работы, приемы остаются неизвестными. 

Картина или рисунок, выполненные в реалистическом духе, создающие художественный  

образ, могут быть использованы в младшей группе только как объект для восприятия с 



целью уточнения представлений или создания интересов к теме. 

В младшей группе используется в качестве специального приема художественное слово. 

Возможности его применения здесь ограниченны. Главным образом художественный 

образ используется с целью привлечения интересов и внимания детей к теме занятия, 

возникновения эмоционального настроя. Воспитатель может начать занятие с загадки или 

чтения небольшого поэтического отрывка. Загадки и образы стихотворения должны быть 

просты и понятны детям. 

Художественный образ влияет и на содержание детских работ, хотя это еще не 

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

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

Проводимый в конце занятий просмотр детских работ и несложный анализ способствует 

воспитанию активности у дошкольников. Для этого воспитатель выбирает рисунок, 

обращая внимание ребят на положительные стороны в нем, задает вопросы, одобряет 

проявленную в работе инициативу - внесение чего-то нового в рисунок. При этом он 

должен так увлечь ребят разбором рисунков, чтобы они не отвлекались и сосредоточили 

внимание на главном. При анализе содержания дети вместе с воспитателем должны 

учитывать и качество, аккуратность выполненного задания. Такое рассматривание работ 

помогает ребятам видеть изображение, замечать несоответствие с предметом, вызывает 

желание исправить ошибку. 

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

выполнение в этом возрасте зависит часто не от желания ребенка, а от его общего 

развития и в особенности от развития движений. Важно у всех детей сохранить веру в 

свои возможности, интерес к рисованию, к творчеству. 

Детям, имеющим более слабые умения в рисовании, следует уделять больше внимания в 

процессе занятия, поощрять их желание порисовать, когда им захочется. 

Индивидуальный подход в этом возрасте особенно необходим, так как именно здесь 

начинают формироваться склонности и способности детей. Выявить их и развить - одна из 

основных воспитательных целей. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ: 
 Знакомить детей с декоративными рисунками народных промыслов, бытовыми 

изделиями (одежда, посуда, игрушки).  

 Знакомить с приемами Дымковской росписи.  

 Учить ритмично, украшать, линиями, мазками, точками, кругами простые силуэты 

из бумаги (полотенце, кувшин, барыня, петушок...) 

 

СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ: 
 Побуждать детей самостоятельно рисовать простые сюжеты – цветок на лужайке, 

дождик поливает траву, колобок на пеньке, салют. 

 

Л E П К А : 
Дети продолжают осваивать различные формы: шар, цилиндр, диск, различать их, 

ориентироваться в величине этих форм, составлять из них несложные фигурки. 

Приемы обучения для первой младшей группы используются и в работе с детьми  

3-4 лет. 

При изучении формы предметов недостаточно только рассматривать их в начале занятия. 

Хорошо, если каждый ребенок подержит в руках шар, мяч, апельсин, ощутит их объем,  

размер. Такое знакомство с формой предмета воспитатель должен проводить группами по 

5-6 человек за один или два дня до занятия. Он предлагает детям взять предмет, охватить 

его одной или двумя руками. Можно предложить показать предмет между ладонями: если 

шар, то круговыми движениями, если цилиндр, то продольными. Внимание ребят 

направляется на основную форму частей, их количество и основные пропорциональные 

соотношения. Такое активное знакомство с предметами помогает ребенку понять не 

только формы, но и движения, которые необходимы для их изображения. Ребенок, 



знакомясь с основными геометрическими формами, должен узнавать их в других 

предметах, например шар - в яблоке, ягодах и т. д. 

Начало занятий лепкой, как правило, предполагает показ воспитателем приемов 

изображения и объяснение. Он берет ком глины одной рукой, кладет его на раскрытую 

ладонь, другой рукой производит необходимые движения. Показывать нужно так, чтобы 

действия были четкими, понятными детям. 

Для того чтобы убедиться в усвоении детьми того или иного приема, можно предложить 

всей группе или отдельно каждому ребенку повторить это движение. После этого ребята 

могут приступить к изображению. Показ приемов сопровождается объяснением, которое 

должно соответствовать действиям. 

«Беру кусок глины,- говорит воспитатель,- кладу на ладонь и раскатываю его вот так 

- вперед-назад, вперед-назад. Вот какой получился столбик». Показ и объяснение должны 

занять не более 3-4 минут. 

Обучение лепке в младшей группе, так же как и у детей 2-3 лет, должно предусматривать 

развитие самостоятельности, а поэтому в тех случаях, когда дети уже знакомы с 

приемами, не следует им еще и еще раз показывать то, что они усвоили. Например, при 

изображении диска нет надобности показывать лепку исходной формы. Надо сразу взять 

заранее подготовленный шар, положить на ладонь и расплющить, покрыв другой 

ладонью, предоставив детям возможность самостоятельно вспомнить, как лепить шар. 

С детьми трех лет используются игровые приемы. Можно обыграть тему занятия, 

предложить игру с фигурками, которые получились, дополнить их некоторыми деталями. 

Например, если дети лепили кролика, то предложить около каждой фигурки положить 

заранее сделанную морковку; в руки вылепленной матрешки или куклы вложить 

маленький флажок. В том случае, когда дети лепят цыплят, можно фигурки поставить на 

зеленый лист бумаги, изображающий луг. Эти приемы помогут детям не просто создавать 

предметы, а вкладывать в свою работу образное содержание. 

Чтение детям сказок оказывает самое благотворное влияние на развитие фантазии, 

творческой самостоятельности, пробуждает интерес к изобразительной деятельности. 

Например, ребята хорошо знают сказку «Колобок». Воспитатель предлагает им вылепить 

колобок, который катится по дорожке. Лепка шарообразной формы знакома детям, и 

воспитатель направляет их внимание на образную передачу формы. Воспитатель еще раз 

читает сказку, чтобы напомнить ребятам детали. Дети словесно обрисовывают внешний 

вид колобка и дорожки, сравнивают его форму с другими округлыми предметами. 

Отмечают, что на картинке у колобка есть глаза, нос и рот. В начале занятия воспитатель 

показывает ребятам, как можно палочкой изобразить глаза и рот колобку, как сделать 

дорожку, расплющив глиняный столбик пальцем. 

После объяснения все приступают к лепке, а воспитатель на отдельном столе расставляет  

зеленые елочки, приготовленные заранее для изображения леса. Дети работают, а 

воспитатель вопросами и советами направляет их на верное решение. Когда лепка 

закончится, изделия устанавливаются на столе так, чтобы все дорожки были направлены к 

елкам. Дети с воспитателем располагаются около стола и рассматривают работы, отмечая, 

что колобки весело катятся по своим дорожкам в лес. Воспитатель попутно задает 

вопросы, заставляющие ребят задуматься над темой, приемами лепки, результатом труда. 

Некоторые занятия могут начинаться или заканчиваться потешкой или песенкой, которые 

углубляют образное представление детей об изображаемом предмете. 

Знакомить детей с возможностями глины, раскатывать гляну в колбаски - соединять 

концы в кольцо. Раскатывать колобок в колбаску, приплющивать концы форы пальцами, 

делить глину на равные и неравные части. Учить лепить предметы, состоящие из 

нескольких простых форм, вытягивать из куска (хвост, клювик птички). 

Лепка: колбасок, бубликов, пирожков, конфет, грибов, зайчиков, домиков). 

 

АППЛИКАЦИЯ: 
Для детей младшего возраста большое значение имеет материал для работы и организация 

процесса обучения. Материал для выполнения аппликации бывает настолько ярок, что 



нередко может отвлекать внимание детей от объяснений воспитателя. Поэтому в младшей 

группе, особенно первое время, готовые формы для наклеивания раздают каждому 

ребенку в специальном пакетике после объяснения задания. Пользоваться общим 

материалом дети этой группы еще не могут, так как не умеют различать формы и цвета 

элементов для наклеивания. 

После того как объяснение педагога выслушано и формы для наклеивания розданы, дети 

раскладывают их на листе в соответствии с заданием. Воспитатель проверяет 

правильность расположения элементов. Поэтому на первых занятиях в младшей группе 

клей ставят на столы только после проверки педагогом всех работ, непосредственно перед 

процессом наклеивания. Это позволит воспитателю следить за правильностью построения 

изображения и помочь детям в освоении техники наклеивания. В дальнейшем все 

оборудование, кроме цветных форм, можно подготавливать заранее. 

Как известно, в обучении педагог должен опираться, прежде всего, на непосредственное 

восприятие детей. Рассматривание предмета на занятиях аппликацией будет 

использоваться для оживления представлений дошкольников об особенностях формы, 

цвета предмета и т. п. Поскольку изображение в аппликации связано с большой 

обобщенностью форм, рассматривание натуры следует сопровождать показом образцов, 

выполненных воспитателем, особенно на первых занятиях. Эти обобщенные формы 

предмета и их сходство с геометрическими детям трудно выделить при рассматривании, 

так как они заслонены рядом деталей. В образце эта форма четко обозначена, а детали 

могут быть опущены. 

В процессе показа образца в младшей группе воспитатель отчетливо называет цвет 

формы, если необходимо, обводит пальцем, подчеркивая ее особенности. 

Поскольку в младшей группе основной задачей обучения является ознакомление детей с 

различными формами и приемами наклеивания, образец чаще всего показывают для 

точного повторения. Но следует приучать дошкольников и к самостоятельному решению 

некоторых задач на повторных занятиях. Например, после знакомства с формой круга и 

приемами наклеивания его на полоске можно предложить самим выбрать кружочки 

любого цвета для наклеивания бус. 

Показ воспитателем приемов работы необходим для выработки правильных умений у 

детей.  

Причем показ наиболее сложных приемов дается до тех пор, пока воспитатель не 

убедится,  

что малыши овладели ими и самостоятельно могут применять в работе. 

Педагог также показывает последовательность выполнения аппликации: какую форму  

он берет, как кладет ее на бумагу, объясняет, на каком расстоянии от нее следует 

положить другую форму, и т. д. После раскладывания он показывает и объясняет процесс 

наклеивания, если дети еще не освоили его. Каждое свое действие воспитатель 

сопровождает объяснением. 

Показ не проводится в тех случаях, когда детям понятен процесс раскладывания и 

наклеивания. Воспитатель, пользуясь образцом, объясняет задание и напоминает 

некоторые приемы работы. Детям, которым трудно выполнить задание, он показывает эти 

приемы индивидуально. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ К КОНЦУ ГОДА: 
Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы, 

радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

РИСОВАНИЕ: 
 Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

 Уметь изображать образы, простые и сложные предметы, использовать цвет, 

линию, пятно.  



 Рисовать простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; 

подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; правильно 

пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

ЛЕПКА: 
 Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина), понимать, какие 

предметы можно из них вылепить. 

 Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, вытягивать 

форму из единого куска. 

АППЛИКАЦИЯ: 
 Уметь создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из 

бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

 Выбирать из простых форм (треугольник, квадрат, круг) нужные, соединять их в 

предмет, размещать на листе, наклеивать, (снеговик, домик, неваляшка).  

 Учить детей на готовой форме (тарелка, полотенце выкладывать и наклеивать 

yзopы из заготовок (ягоды, листья, цветы).  

 Выполнять композиции с преподавателем - хоровод из листьев, полянка под дубом. 

 Эмоционально реагировать на работу, развивать чувство ритма, линии, цвета.  

 С помощью геометрических форм выполнять разные рисунки.  

 Владеть приемами наклеивания. 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ: 

В средней группе стоит задача - научить детей правильно изображать предмет, передавая его 
основные признаки, структуру, цвет.  

Повышаются требования педагога к детям. Эти программные требования основываются на 
развитии способности более осознанного восприятия, умения различать и сравнивать 
предметы между собой в процессе их детального обследования до занятия, в том числе с 
помощью рук. 

Именно поэтому в средней группе большее место начинает занимать использование натуры. 
Натурой может служить хорошо знакомый детям предмет несложной формы,с ясно 
выделяющимися частями, например гриб (2 части), кукла - неваляшка (4 части). 

При рассматривании предмета воспитатель привлекает внимание детей к форме и 
расположению частей, их размерам, цвету, различным деталям, чтобы облегчить детям 
правильность передачи строения. Перечисление всех этих признаков предмета должно идти 
в том порядке, какими они даются в изображении. Учить анализировать предмет, состоящий 
из простых частей, выделять форму каждой части, ее цвет, оттенки. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Развивать у детей эмоционально-эстетическое восприятие действительности. 
 Учить отображать это в творчестве. Развивать фантазию, выдумку, вкус, чувство ритма 

в цвете и линии, объеме и композиции.  
 Вызывать интерес к самостоятельному созданию образца.  
 Учить получать удовольствие от творчества.  
 Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  
 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 
творчества. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 
Воспитывать культуру труда. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 
рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
 Продолжать закреплять знания, полученные на занятиях грамоты, математики, этики. 

 

 

 



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ: 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы,  

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка,  

изобразительное искусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни,  

танцы, музыка, картина, скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 
разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 
замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 
входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 
сказочные строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 
музея. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
 Ознакомить с произведениями художников (Шишкина И.И., Айвазовского И.К., 

Левитана И.И, Куинджи А.И.). 
 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ РИСОВАНИЕ: 

 Учить рисовать предметы, добиваться выразительности. Изображать предметы 
круглой, треугольной, квадратной формы, рисовать карандашами, мелками, 
акварелью. Развивать навык штриховать малые формы, не выходя за край рисунка, 
вести линию всей шириной кисти и кончиком.  

 Познакомить с понятиями "светлый" и "темный" (светло-красный, темно-красный), 
оттенками. Учить самостоятельно, подбирать соответствующий предмету цвет. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 



окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 
получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение 
правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 
создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение 
чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 
нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Рисуем: овощи, цветы, домик, деревья, еж, мышка, зайчик, кролик, медведь, вагон, рыбки, 
пирамидка, снегурочка, воробей, ворона. 

Как и в младшей группе, воспитатель при рассматривании предмета пользуется 
обрисовывающим жестом и словесным объяснением. 

В процессе занятия воспитатель напоминает детям о натуре, предлагает посмотреть на нее и 
нарисовать. В этом возрасте дети еще не могут передавать изображение с определенной 
точки зрения, поэтому натура должна быть установлена так, чтобы они видели ее с наиболее 
характерной стороны и ясно различали основные части. При рисовании воспитатель должен 
обращать внимание ребят только на видимые части предмета. Помогать детям при передаче 
сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Натура используется и по окончании работы для сравнения с ней рисунков, хотя анализ в 
этой группе не может быть очень детальным. 

Учитывая особенности четырехлетних детей, следует в различные приемы обучения 
включать игровые моменты. Например, кукла-неваляшка просит нарисовать ее портрет, при 
анализе работ она смотрит и оценивает рисунки. Игра всегда вносит оживление и радость в 
работу детей, что повышает их активность. 

Для лучшего воспроизведения образа могут быть использованы картинка или рисунок 
воспитателя. Требования к их использованию остаются теми же, что и в младшей группе. 
Детей четырех лет еще нельзя знакомить с каким-либо приемом рисования на основе 
картины. Она здесь служит лишь средством оживления детских представлений о том или 
ином предмете. По содержанию используемые в средней группе картины, конечно, 
разнообразнее, чем в младшей группе, поскольку богаче сама тематика рисунков: кроме 
изображения отдельных предметов, здесь есть и несложные сюжетные сцены, 
соответствующие, заданиям сюжетного рисования. 

Показ приемов рисования в средней группе продолжает занимать значительное место в 
обучении на тех занятиях, где дается новый программный материал: последовательность 
изображения частей предмета, понятие о ритме, узоре и т. д. 



Например, тема рисования - снеговик. Воспитатель впервые предлагает детям передать 
правильные пропорциональные соотношения и последовательность изображения. Он 
показывает детям приемы рисования всех трех шаров, начиная с большого нижнего и 
параллельно задает ребятам вопросы: какой шар теперь рисовать? Где? 

Мелкие детали (глаза, рот, нос, шапку) рисовать не надо, чтобы не затягивать объяснение и 
оставить возможность ребятам проявить инициативу и закончить рисунок. 

Использование художественного слова в средней группе занимает большее место, чем в 
предыдущих группах. 

С одной стороны, художественный словесный образ можно использовать в связи с темой  

рисования для того, чтобы пробудить интерес, оживить в памяти детей образы, ранее  

воспринятые в жизни. В этих случаях словесный образ должен главным образом 
воздействовать на чувства детей и в то же время ясно передавать внешние черты предмета, 
указывая на какой-либо один зримый признак. 

Например, начиная занятие с чтения стихотворения: 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад, 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят,- 

воспитатель старается воспроизвести в памяти детей виденный ими листопад. 

В средней группе давайте анализ в конце занятия, он может быть построен по-разному. 
Дети четырех лет не смогут дать детальный, обоснованный разбор рисунков, но они уже в 
состоянии самостоятельно выбрать рисунок, который им нравится, сказать, похож он или нет 
на изображаемый предмет или образец, аккуратно ли выполнен рисунок. 

Можно устроить выставку всех рисунков после занятия и затем провести анализ отдельных 
работ, которые выбирают дети. Плохие работы, так же как и в младшей группе, показывать не 
следует, чтобы не снижать интереса и настроения ребенка. Но с авторами слабых работ 
воспитатель может заниматься индивидуально в свободное от занятий время, когда ребенок 
захотел рисовать. 

Дети средней группы могут заметить достоинства и недостатки в работах своих сверстников, 
но свою собственную работу оценить бывает еще трудно, так как сам процесс рисования 
доставляет им большую радость, и чаще, они бывают довольны результатом своего труда. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ: 

 Учить рисовать по мотивам народных промыслов, использовать узоры на квадрате, 
круге, треугольнике, прямоугольнике, плоских формах, которые имеют предметный 
вид (петушок, кувшин).  

 Формировать умение ритмично размещать элементы рисунка на площади (по краям, в 
середине). Выполнять элементы рисунка: линии, мазки, точки, кольца, кружки. 



Знакомить с приемами Дымковской, Гжельской, Городецкой и др. росписей, (для 
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
вырезанные из бумаги). Учить выделять элементы росписи (кружок, колечко, бутон, 
купавка, розан, листья, бегунок, линия); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи. 

 Побуждать получать удовольствие от общения с народным творчеством. 

В декоративном рисовании он особенно необходим, так как дети впервые знакомятся с 
композицией узора. Понятие о том, что означает ритм в узоре и как его создавать в рисунке, 
ребенок может получить, только наглядно увидев, как ритмично движется рука воспитателя, 
нанося мазки на полоску бумаги. Затем ребенок в точности повторяет то, что делал 
воспитатель. Для закрепления этого умения детям дается задание нарисовать тот же узор на 
цветных полосках бумаги, но другими красками. На таких повторных занятиях воспитатель 
помогает тем детям, которые не смогли справиться с заданием. 

В декоративном рисовании может быть использован образец рисунка, выполненный 
воспитателем, на основе которого он вначале знакомит детей с принципом построения узора, 
с теми элементами, которые в него входят, показывает, как надо работать. Если это был 
новый композиционный прием или новое красочное сочетание, дети повторяют рисунок 
образца без изменения, иначе поставленная задача может заслониться другими целями,  

самостоятельно поставленными ребенком. 

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

его работу, при анализе обратить внимание всех детей на то, что каждый из них смог бы тоже 
придумать что-нибудь интересное. 

С целью развития подобной инициативы, которая является зародышем будущей творческой 
деятельности, при объяснении задания воспитатель предлагает детям самим выбрать, какой 
краской рисовать, сколько мазков сделать в углах квадрата и т. п. 

Образец в предметном и сюжетном рисовании не может быть применен, так как он будет 
сковывать инициативу и воображение ребенка. 

 

СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ: 

 Учить объединять в общем, рисунке 2-3 изображения, размещать их на листе, 
передавать пропорции предметов, использовать разные приемы рисования. Учить 
передавать впечатления от природы (времена года). 

 Рисование на темы: Бабочки и жуки, Кто живет в осеннем лесу, "Колобок", "Круть и 
Верть"... Учить слова: портрет, "Гжель", "Дымка", роспись. 

 

ЛЕПКА: 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
глины (из пластилина, пластической массы). 

 Формировать умение передавать в лепке знакомые предметы: цилиндр, конус, шар, 
выдерживать пропорции между частями.  

 Учить закруглять и заострять края, вытягивать и прищипывать боковые части, 
заглаживать формы, выдавливать. 



 Овладевать способами лепки из нескольких частей и вытягивание уз целого куска. 
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
 Развивать умение делить глину на разное количество частей, использовать стек, для 

декоративной поверхности изделия. Закреплять приемы аккуратной лепки 

Лепим: грибы, овощи, зайчик, медведь, птичка, неваляшка, корзинка, чашка. Знакомить со 
словами: рельеф, глина. 

В начале года дети по программе повторяют пройденный материал: занимаются лепкой, 
работают над формой. 

Перед тем как приступить к лепке, воспитатель показывает игрушки, изображающие птиц, 
цыплят. Он обращает внимание детей на весь предмет в целом и затем на форму туловища, 
головы, хвоста, показывает, как надо обследовать предмет: сначала определяют форму частей, 
затем, фиксируя внимание на более мелких частях, проводит по ним пальцем и предлагает 
эти же действия проделать ребятам.  

На занятиях можно ограничиться лишь зрительным обследованием, обводя различные части 
палочкой и предлагая ребятам самостоятельно определить их форму, пропорции и 
месторасположение. 

Для рассматривания перед лепкой подбирают игрушки и скульптуры, художественно 
выполненные, с красивой, но однотонной окраской. В тех случаях, когда нет возможности 
подобрать подходящий предмет, можно пользоваться заранее подготовленным образцом 
несколько большего размера, чем фигурки, которые будут лепить дети. 

Образец обычно дается до занятия с той целью, чтобы ребята успели его рассмотреть, и 
остается перед ними на протяжении всего занятия. 

Дети средней группы знакомы с изображением шара, цилиндра, диска. На первых занятиях  

воспитатель напоминает им способы изображения этих форм, уточняет постановку рук и 
показывает, как можно кончиками пальцев сделать форму более точной. 

Во время лепки предметов из нескольких частей воспитатель прибегает уже к неполному 
показу. Например, когда дети лепят морковку, он им только показывает, как у столбика, 
слепленного заранее, надо один конец заострить, а другой сделать толстым и несколько 
округлым; для изображения туловища и головы кролика надо сделать из цилиндра овал. 

Изображение основных форм можно не показывать; ребята это уже умеют делать.  

Но способы соединения частей необходимо показать, так как от их усвоения будет зависеть 

прочность создаваемых фигурок. Кроме того, воспитатель предлагает ребятам показать, с 
чего они начнут работу, как будут лепить форму или соединять части. Об этом можно 
попросить детей, хорошо справляющихся с изображением предметов, а в некоторых случаях 
и тех ребят, которые плохо справляются с заданием, чтобы они поверили в свои силы. Это 
дает возможность активизировать мысль детей, они начинают более четко представлять ход 
работы и действия с глиной. 

В средней группе большое внимание уделяется правильной передаче пропорций. Для этого 
воспитателю нужно время от времени показывать, как делить глину, чтобы получилось 
нужное количество частей определенного размера, и как проверить их длину. Например, при 
изображении рук куклы педагог показывает, как разделить столбик на две равные части, а 



затем, складывая обе половины, проверить, одинаковые они или нет. Когда дети усвоят этот 
прием, можно лишь напомнить им, чтобы они не забыли проверить, правильно ли 
определили длину частей. 

Так же как и на занятиях рисованием, при лепке используется художественное слово, для того 
чтобы вызвать у детей более яркие образы предметов, создать эмоциональное настроение. 

Это могут быть стихи, песни, загадки, потешки, которыми начинаются или заканчиваются 
занятия. При подборе литературных произведений нужно учитывать специфику лепки, а 
поэтому описания предметов должны больше касаться формы, строения, размера и меньше - 
цвета, запаха и других свойств. 

Расширяя представления детей о форме, пропорциях предметов и способах лепки, важно 
проводить с ними небольшие беседы по их работам. В основном воспитателю приходится 
самому говорить о качестве выполненной работы. Иногда он предлагает ребятам самим 
решить, как вылеплена форма, переданы ее строение и пропорции, прочно ли соединены 
части. 

При изображении цыпленка, снеговика, девочки, посуды и других предметов можно 
предложить детям стеку для нанесения мелких деталей - глаз, рта, носа. Кроме того, 
дошкольники средней группы могут стекой резать глину на части, иногда снимать лишнюю, 
таким образом, постепенно приучаясь к лепке с инструментом. 

Работа детей со стекой требует особого внимания со стороны воспитателя. Важно приучать 
ребят правильно, своевременно пользоваться ею, производить лишь нужные операции, а для 
этого необходимо им показать способы работы. Например, чтобы обозначить цыпленку 
глаза, его устанавливают на доске, придерживая левой рукой, и стекой, которая находится в 
правой руке, намечают глаза. 

 

АППЛИКАЦИЯ: 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать  

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой, сначала 
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 
цветов и т. п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 
форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 
(круг — на полукруги, четверти; квадрат—на треугольники и т. д.). Учить соединять из 
простых форм целую композицию (домик, кораблик). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
 Вызывать желание украсить цветами листьями, ягодами простые формы бытовых 

предметов (кружка, тарелка). Выполнять совместно с преподавателем: овощи в 
корзине, цветы в кувшине, золотая осень... 



 Поощрять проявление активности и творчества. 

Дошкольники составляют аппликации, пользуясь как готовыми формами, так и 
самостоятельно вырезанными. 

Усложнение программных требований вызывает необходимость более детального 

изучения изображаемых предметов. Кроме общей формы и цвета, внимание детей 
привлекает размер и количество частей. Так, в процессе анализа натуры — неваляшки — 
дошкольники отмечают, что эта форма состоит из шаров — большого, среднего и двух 
маленьких. В соответствии с этим дети и подбирают необходимые для выполнения 
аппликации круги разных размеров из находящихся на общем подносе. 

Для проверки знаний детей используют формы для выбора разных цветов, чтобы 
дошкольники могли найти нужный. Иногда можно предложить ребятам самостоятельно 
продумать и подобрать цвет неваляшки. 

При более сложных заданиях в средней группе материал раздают индивидуально каждому. 
Например, при наклеивании дома дают набор цветной бумаги соответствующих размеров 
для стен, крыши, окон. 

В средней группе рассматривание натуры не всегда сопровождают показом образцов. Так, 
при выполнении аппликации неваляшки бывает достаточно анализа самой игрушки. 
Бумажная форма круга легко ассоциируется детьми этого возраста с воспринимаемыми 
формами шара. 

Образец бывает необходим в декоративных работах из готовых форм и в предметных 
заданиях, где нет возможности использовать натуру (например, при наклеивании лодки с 
парусом). В средней группе возможны задания, где образец не точно повторяется детьми. 
При этом самостоятельность проявится в решении вопросов, не связанных с основной 
учебной задачей. Так, если основными на занятии являются композиционные задачи, то 
выбор цвета можно предоставить детям. 

При анализе образца воспитатель вопросами привлекает их внимание к рассматриванию: из 
каких форм состоит предмет? Как он называется? Какого он цвета? Самостоятельно 
определить пространственное расположение форм в узоре или частей в предмете они не 
могут, поэтому воспитатель разъясняет им, показывает, в какой последовательности следует 
наклеивать формы. 

Нередко используют частичный показ приемов выполнения задания. Например, при  

вырезывании и наклеивании дома новым для детей является умение срезать уголки у  

полоски, изображающей крышу. Педагог, разобрав образец, показывает только, как следует  

вырезывать крышу. Остальные детали дети выполняют по образцу. 

Показ всего процесса изображения проводят в случае особо сложных изображений 
(например, при наклеивании грузовика из отдельных частей). 

Во всех случаях, когда приемы работы знакомы детям, воспитатель дает или частичный показ 
или только объясняет задание, предоставляя возможность самостоятельно выбрать приемы 
изображения. 

Особого внимания в этой группе требует обучение правильному пользованию  



ножницами. Это первый сложный инструмент, который попадает в руки детей. 

Воспитатель несколько раз показывает, в каком положении должны находиться пальцы 
правой руки, держащей ножницы, и левой, в которой находится бумага; как следует двигать 
рычагами ножниц, чтобы бумага резалась, а не мялась. Чтобы облегчить первые попытки, 
детям дают бумагу в виде узких полосок (шириной 3—4 см), которая разрезается двумя 
движениями ножниц. 

Первые упражнения с ножницами лучше проводить с подгруппой ребят в 8—10 человек, 

чтобы можно было легко проследить за действиями каждого ребенка и вовремя помочь. 

В конце занятия воспитатель вместе с детьми анализирует, правильно ли выполнена 
аппликация (похожа на предмет или нет), аккуратно ли наклеены формы (чистый фон, не 
видно следов клея). Дети всегда принимают активное участие в обсуждении работ. Педагог 
обобщает оценки детей, подводит итоги занятия, привлекая внимание к удачным работам. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ К КОНЦУ ГОДА 

Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 
интерес к книжным иллюстрациям. 

РИСОВАНИЕ: 

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 
создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 
разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных 
мелков и др. Замечать выразительные особенности предметов и изображать это, на 
бумаги используя линию, пятно, цвет. Самостоятельно рисовать дробные детали 
дополнять ими изображения. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая 
их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
 Дети должны эмоционально воспринимать произведения искусства. Правильно 

пользоваться кистью, красками, карандашами. 

ЛЕПКА: 

 Лепка из нескольких кусков, конструктивное соединение их в целое, и из целого куска 
вытягивают детали, Обрабатывают глину пальцами и стеками. 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 
композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

АППЛИКАЦИЯ: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать 
и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 
 Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 
 Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ: 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 
обобщение.  

 Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Учить различать все цвета спектра и оттенки, на свой вкус подбирать теплые и 
холодные тона цветов. Учить выполнять изображения с натуры и по памяти, 
формировать пространственное видение. Побуждать к самостоятельному поиску 
приемов изображения. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 
 Развивать чувство удовольствия от творческого процесса, цвета, ритма, инициативу, 

самостоятельность в творческих работах, организованность, умение доделывать все до 
конца, интерес к самому предмету изображения.  

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 
решения изображений.  

 Учить объективно, оценивать свои работы и работы товарищей. 
 Объединять ознакомление детей с изобразительным искусством, музыкой, поэзией, 

танцами, этикой, грамотой.  
 Учить работать коллективно, украшать работами интерьер д/с.  
 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ: 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности. 



 Приобщать детей к мировой художественной культуре. Учить эмоционально  

воспринимать народное творчество, развивать способность воспринимать 
произведения искусства (живопись, графику, скульптуру, архитектуру). 

 Вызывать эмоциональный отклик на изображение, рассказывать об этом, давать свою 
оценку. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Знакомить детей с различными видами изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 
натюрморт, бытовой жанр), графикой, ДПИ, скульптурой, архитектурой. Обращать 
внимание детей на способы и приемы изобразительного искусства, красоты мира 
отображенную художниками: И.И. Шишкиным, К. П. Брюлловым, В.В. 
Верещагиным, И.Е. Репиным, И.И. Левитаном, В. А. Серовым, И. Э. Грабарь, П. П. 
Кончаловским, И. К. Айвазовским, К. Ф. Богаевским, К. Боссоли, М. Латри, Л. 
Лагорио, М. А. Волошиным и др. Расширять представления о графике (ее 
выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 
детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 
т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 
жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 
рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 
дворцов. 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 
и художественных промыслах. Продолжать знакомить с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления 
о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 
декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Знать искусство крымских народов. Формировать у детей бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Ввести в активный словарь детей: композиция, сюжет, жанр. 

 

 



 

В КОНЦЕ ГОДА ДЕТИ: 

 Проявляют познавательный интерес к работам народным мастеров, бережно и 
уважительно к ним относится. 

 Знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных для  

различных культур. 

 Применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, 
коммуникативной, художественно-творческой, художественно-речевой. 

 Знают художников, которые прославили Крым: И. К. Айвазовский, А. И. Куинджи, М. 
П. Латри, М. А. Волошин, Н.П. Краснов. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ РИСОВАНИЕ: 

 Учить детей передавать характерные признаки предметов, форму (опираясь на форму 
геометрических фигур), цвет, движение.  

 Формировать умение изображать предметы разными способами, рисовать с натуры - 
подмечать характерные особенности.  

 Учить использовать все цвета спектра, четко наносить штрихи карандашом, 
проводить линию кистью - кончиком и всей шириной. 

Тематика: цветы, овощи, птицы, деревья, машины, животные, люди, сказочные персонажи. 

Много внимания уделяется развитию самостоятельного творчества детей. Творческая работа 

воображения может быть основана в первую очередь на богатстве опыта. Поэтому вопрос о 
развитии восприятия детей является центральным. Для детей старшей группы игра все еще 
остается одним из приемов обучения рисованию. Например, в начале занятия рисованием в 
группу приносят письмо от Деда Мороза, в котором он просит нарисовать зверятам 
пригласительные билеты на елку. 

В качестве натуры здесь могут быть использованы более сложные и разнообразные предметы, 
чем в средней группе. Вначале натура проста - фрукты, овощи, но если в средней группе при 
рисовании яблока обращалось внимание на его основные признаки - круглую форму и цвет, 
то в старшей группе детей учат видеть и передавать характерные особенности именно того 
яблока, которое лежит перед ними, - форма круглая, удлиненная или сплющенная и т. д.  

Кроме предметов простой формы, в старшей группе надо использовать и более сложную 
натуру - комнатные растения с крупными листьями и несложным строением: фикус, 
амариллис, плектогину. Подобранный экземпляр должен иметь немного листьев (5-6, у 
амариллиса 1-2 цветка). 

Можно рисовать с натуры ветки деревьев и кустарников с листьями или цветами (вербы, 
мимозы, ели, тополя), некоторые полевые и садовые цветы с простой формой листьев и 
цветов (ромашку, одуванчик, космею, нарцисс, тюльпан, лилию). 

Рисовать такие предметы труднее, чем предметы, имеющие правильные геометрические 
формы с симметричным построением, как, например, неваляшка и др. Сложное построение 
растения, у которого листья прикреплены пучками, ветки имеют много ответвлений, дети 



старшей группы передать не смогут, но увидеть и нарисовать одни листочки поднятыми 
вверх, а другие опущенными им доступно. 

Еще сложнее натура - игрушки, изображающие разные предметы. Если рисуется какое-либо 
животное, следует брать плюшевые игрушки с простыми формами - удлиненные лапы, 
овальное туловище, круглая голова, например мишку, зайца. 

Расположение натуры перед детьми зависит от задания. Если нужно передать правильные 
пропорции, натура должна быть в статичном положении, повернута к детям так, чтобы ясно 
были видны все части. 

Дети могут научиться изображать лишь несложные движения живых объектов. 
Основная структура предмета при этом движении не должна сильно изменяться, так же как и 
форма частей. Руки в виде простой, продолговатой формы, но только подняты вверх,  

ноги повернуты носками в одну сторону и т. д. 

Необходимость изменить форму при рисовании заставляет детей более внимательно 
всматриваться в натуру, сравнивать с ней рисунок. 

Для еще большего уточнения понятия о характере движения и связанном с ним положении 
частей тела воспитатель может предложить тому, кто затрудняется нарисовать согнутую руку 
или ногу, самому принять эту позу и объяснять словами движение, например: «Взял в руку 
флажок, согнул ее в локте и поднял, другая рука опущена вниз, она осталась прямой». 

Натура способствует усвоению правильного расположения рисунка на листе. С этой целью 
натура помещается перед цветным листом бумаги или картона такой же формы и оттенка, как 
и у детей, только соответственно большего размера. При рассматривании натуры педагог 
обращает внимание детей на то, что она находится в центре листа, по бокам ее видны края 
бумаги. Это облегчает ребятам задачу найти место рисунка у себя на листе. 

Рассматривание и анализ формы и положения натуры сопровождается обрисовывающими 
жестами, вопросами воспитателя к детям. Рисование с натуры в старшей группе не требует 
обычно дополнительного показа приемов рисования, за исключением освоения новых 
технических приемов, например неотрывной штриховки хвои при рисовании ветки ели, или 
показа рисования сангиной, когда она внесена впервые. 

После рассматривания натуры воспитатель объясняет детям последовательность изображения 
частей. Чтобы выяснить, поняли ли ребята объяснение, воспитатель спрашивает кого-нибудь 
из них, с чего они начнут рисовать, и в начале занятия, прежде всего, подходит к тем, кто 
начал работать неправильно. 

Натура используется и в конце занятия для сравнения результатов работы с предметом. Для 
воспитателя критерием оценки будут служить поставленные программные задачи, а для детей 
- конкретное сходство с натурой. 

Использование картин на занятиях рисованием в старшей группе не только помогает 
воспитателю в уточнении представлений детей о том или ином предмете, но и знакомит их с 
некоторыми изобразительными приемами. Например, девочка играет в мяч - у нее 
нарисованы руки, поднятые вверх. 

Иногда картину можно использовать в процессе рисования, когда ребенок забыл форму 
какой-либо части, детали предмета; после рассматривания воспитатель убирает ее во 
избежание копирования детьми. Картина, как и заменяющий ее рисунок воспитателя, не 
может служить образцом для детского рисунка и применяться для срисовывания. Восприятие 



картины должно основываться на наблюдениях в жизни, помогать ребенку осознать 
виденное. 

Образец, изготовленный воспитателем, используется в старшей группе главным образом в 
декоративном рисовании. 

В зависимости от целей рисования методика использования образца может быть различной. 
Для точного повторения он дается в тех случаях, когда дети знакомятся с каким-либо новым 
композиционным приемом или элементом узора. Например, они учатся путем 
«примакивания» создавать цветок, симметрично располагая лепестки вокруг центра. Все 
внимание должно быть сосредоточено на выполнении этой задачи, поэтому здесь вполне 
оправданно копирование детьми образца воспитателя, подкрепленного наглядным показом 
последовательности рисования лепестков - вверху-внизу, слева-справа, между ними. 

Но чаще в старшей группе образец используется только для объяснения поставленной 
задачи. Узор дети выполняют уже самостоятельно, используя по своему желанию все его 
элементы, цвет и т. д., не нарушая поставленной задачи. 

Чтобы новое задание было уяснено детьми, и они поняли, что рисунки могут быть разными,  

хорошо дать 2-3 образца и сравнить их между собой, выявив, что в них общее и в чем  

разница. 

С целью поощрения детской инициативы при анализе рисунков в конце занятия воспитатель 
обращает внимание на те из них, где есть элементы творчества, несмотря на-то, что 
скопированные рисунки могут быть выполнены аккуратнее. Дети быстро почувствуют 
одобрительное отношение воспитателя к их творчеству и будут стремиться работать  

самостоятельно. 

Часто использование натуры, картины, образца требует показа способов изображения. 

Полный показ всего рисунка в старшей группе применяют реже, чем в средней группе. 

Всегда следует какую-то часть работы оставить для самостоятельного решения детьми. 

Показ может быть полным, когда надо объяснить последовательность изображения частей. 
Например, объясняя детям, как нарисовать грузовую машину, воспитатель начинает рисунок 
с кабины, которая является центром построения рисунка, затем рисует все основные части 
машины, детям остается самостоятельно изобразить лишь мелкие детали. 

Такой же показ основного построения предмета и при рисовании других предметов, когда их 
изображение дается вновь. 

Употребляется и частичный показ. Например, при рисовании двух- или трехэтажного дома, 
где дети учатся, как изображать многоэтажные дома, располагая рядами окна, воспитатель не 
рисует весь дом. На заранее нарисованном прямоугольнике он показывает, как легкой линией 
отделить один этаж от другого и над этой линией рисовать ряд окон. Все окна тоже не 
следует рисовать, так же как не рисуются крыша, переплеты окон и другие детали. Детям 
предлагается вспомнить, какие дома они видели, и рисовать так, как им хочется. 

Использование литературных произведений расширяет тематику детских рисунков и является 
одновременно методом их обучения, способствующим развитию творческой инициативы. 
Словесный художественный образ раскрывает конкретные черты какого-либо предмета или 



явления и в то же время дает возможность слушателю домыслить и сам образ, и ситуацию, в 
которой происходит действие. Например, для героини сказки Ш. Перро «Красная Шапочка» 
обязательны внешние признаки: шапочка красного цвета, корзинка с угощением для 
бабушки, все остальное при рисовании придумывает сам ребенок - позу девочки, ее лицо, 
прическу, одежду, обувь. 

Дети старшей группы удачно справляются с изображением таких словесных образов, 
представление о которых опирается на восприятия однородных предметов в жизни: Красная 
Шапочка - девочка, кукла; жадный медвежонок - игрушечный мишка; теремок - небольшой 
дом и т. п. 

Некоторые сказочные образы представлены в игрушках - Буратино, доктор Айболит и др. 
Игра с ними делает эти образы живыми для детей, действующими, конкретными, что 
облегчает их изображение. 

Использование художественных образов помогает в раскрытии замысла. Перед началом 
рисования по собственному замыслу или на заданную сюжетную тему следует помочь 
ребенку из всей массы впечатлений отобрать то, что относится к данной теме, так как 
совершенно самостоятельный выбор иногда бывает случайным, неполным, неправильным. 

Литературное произведение следует разбить на ряд эпизодов, где самим текстом определены 
действующие лица, место и время действия. Дети пяти лет не всегда могут самостоятельно 
справиться с этим. Воспитатель в начале занятия разбирает с ними, какие картины можно 
нарисовать по данному произведению, что было сначала, потом, чем оно заканчивается. 
Воспитатель может сам предложить тему какого-либо эпизода или дать детям на выбор 
несколько эпизодов. Например, при рисовании на тему сказки «Теремок» воспитатель 
предлагает изобразить, как в дверь стучат один за другим звери, а кто именно, ребенок 
выбирает по собственному желанию. Или из сказки «Лиса, заяц и петух» детям предлагают 
изобразить плачущего зайчика около избушки, а кому он жалуется - медведю, собакам или 
петушку - выбирают сами ребята. 

Дошкольники старшей группы с помощью наводящих вопросов воспитателя при анализе 
работ уже могут подметить и положительные стороны в рисунке, и ошибки путем сравнения 
с натурой, образом или с имеющимися в сознании представлениями. Это говорит о 
возросшем интеллекте детей и способности к самостоятельному 

мышлению. 

Дети старшей группы могут обосновать свой ответ, используя приобретенные знания о 
красивом сочетании цветов, расположении предметов, технике рисунка. 

Неудачную работу не следует обсуждать коллективно, ее надо проанализировать 
индивидуально с ее автором. 

У детей пяти лет повышается критическое отношение к результатам деятельности, поэтому 

здесь возможно подводить их к анализу своей работы на основе сравнения ее с натурой или 
образцом. Ребенок может заметить несоответствие, ошибку; хотя дать полную, объективную 
оценку собственного рисунка - правильно или нет, он выполнен - еще не может. Важно, 
чтобы ребенок сохранил чувство удовлетворения от своей работы. Если он нашел и осознал, 
в чем его ошибка, надо дать ему возможность исправить ее сейчас же или в свободное время. 

К способным детям, быстро усваивающим приемы и хорошо выполняющим задания, надо 
предъявлять большие требования по качеству и содержанию работы, выразительности 
рисунка. Постоянное захваливание детей так же вредно для их творческого развития, как и 



постоянное порицание, так как и то и другое мешает им стремиться к лучшим результатам. 
Здесь педагог должен соблюдать такт и чувство меры. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ: 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 
углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов.  

 Продолжать знакомить с Городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков). 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки). При построении узора из центра круга или квадрата после 
рассматривания нескольких образцов воспитатель частично показывает, с чего надо 
начать рисовать цветок, как симметрично располагать лепестки. Воспитатель рисует 
не весь цветок, а всего 2-3 ряда лепестков, полный рисунок цветка дети видят на 
образце. Ребенку, плохо справляющемуся с заданием, воспитатель помогает. 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и  

объемные фигуры. Собирать панно из рисунков. 

 

СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ: 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 
«Где обедал воробей?» и др.). 

 Продолжать развивать у детей умение передавать в сюжетном рисунке состояние 
природы, настроение. Учить изображать труд людей, иллюстрировать сказки, песни. 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине 
разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 
домов, но больше растущих на лугу цветов).  

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

 Передавать гармонично цвет, пропорции предметов.  
 Давать навыки владения разными материалами: карандашами, ручкой, фломастерами, 

кистью. 

 

 



 

ЛЕПКА: 

В этой группе воспитатель предоставляет детям больше самостоятельности в выборе темы, в 
возможности обдумать ее заранее и выполнить. Учить детей планировать свою работу можно 
во время наблюдений, перед чтением литературных произведений. Для этого необходимо их 
предупредить, что они будут лепить тот предмет, который рассматривают на картинке или о 
котором им читают. Это дает возможность заранее настроить детей на предстоящее занятие, 
четко воспринять особенности предмета и в какой-то степени обдумать его изображение. 
Если ребенок будет твердо знать, над чем он должен работать, то это даст ему возможность 
более целенаправленно и уверенно заниматься лепкой. 

Важно, чтобы дети научились понимать и передавать в лепке характер изображаемого. Для 
этого воспитатель должен подбирать для изображения предметы с ярко выраженными 
чертами. 

Ребята, как и в предыдущей группе, предварительно рассматривают предметы. Иногда можно 
придумывать игры с теми игрушками, которые предстоит детям вылепить. Но игра не дает 
возможности планомерно обследовать предмет. 

В основном для изобразительной деятельности нужно развивать в детях зрительное 
восприятие окружающего на основе приобретенных знаний и опыта. В начале занятия ребята 
рассматривают предмет со всех сторон, зная, что это необходимо для того, чтобы во время 
лепки все стороны выполнялись одинаково хорошо. 

Для демонстрируемого предмета желательно иметь специальное приспособление - подставку 
с поворотным кругом, что даст возможность показать ребенку противоположную сторону 
предмета. После этого предмет снова возвращают в прежнее положение. Дети 5-6 лет уже в 
состоянии проанализировать строение, форму предметов. Воспитатель, обводя жестом 
форму, предлагает ребятам рассказать о ней, дать описание ее характерных особенностей. 

Многие способы лепки детям знакомы. Они умеют создавать основные формы, видоизменять 
их, а, следовательно, воспитателю нет надобности прибегать к показу изображения на 
каждом занятии. Все чаще он полагается на самостоятельность детей в решении тех или иных 
вопросов. 

Задача воспитателя - понять замысел ребенка и помочь ему, если это необходимо, в его 
осуществлении. Тем ребятам, которые неудачно выбрали способ лепки, нужно доказать, что 
есть другой, наиболее удобный и подходящий. 

Важно, чтобы дети из множества возможных способов научились выбирать наиболее 
эффективный, который позволит создать выразительный образ. 

Например, собаку или кошку можно вылепить способом вытягивания из целого куска глины 
или из отдельных частей. 

Лепка из отдельных частей более длительна и в результате детского исполнения дает в 
основном статичный образ, а из целого куска дает возможность сразу наметить основные 
детали, установить их в нужном положении. Этот способ сложный, но в старшей группе дети 
с ним знакомы и могут самостоятельно его применять. Трудность вытягивания формы из 
целого куска для ребенка заключается в том, что нужно на глаз определить количество глины 
для той или иной части. 



Дети 5-6 лет уже могут на глаз определять, сколько потребуется глины для частей, но 
дальнейший процесс - уточнение пропорций и формы - ребенку еще сложен. И здесь 
должен помочь воспитатель, указывая на недостатки в изображении. Помощь эта заключается 
в наводящих вопросах, дополнительном анализе формы, подсказе некоторых 
изобразительных средств. 

Кроме того, детям необходимо читать интересные рассказы, сказки, стихи, в которых ярко 

раскрывается тот или иной образ. 

В конце занятия воспитатель показывает детям их работы и предлагает оценить, как 
соблюдены пропорции, выполнены форма и движение. Ребята отвечают, а воспитатель 
дополняет их ответы. Важно, чтобы дети научились критически и доброжелательно 
оценивать свою лепку и работу товарищей. 

Учить создавать выразительные образы из глины, конструктивными различными способами, 
заглаживание поверхности, декорировать их стеком, лепить с натуры. Изучать новые приемы 
лепки. Лепить сюжетные композиции. 

Темы: звери, люди, птицы, натюрморты, посуда, украшения. 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕПКА: 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  
 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 
 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 
 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 

АППЛИКАЦИЯ: 

 Учить вырезать круглые формы из бумаги, составлять композиции из разных форм 
(грибы, птицы).  

 Учить вырезать симметричные формы из сложенной бумаги - чашка, кувшин, дерево. 
Выполнять сложные вытынанки.  

 Формировать умение передавать в аппликации выразительность образов. Знакомить  

с обрывной и объемной аппликацией.  

 Выполнять коллективные работы - "Летит ракета к звездам", "Осенний лес".. 
 Составлять аппликацию из разных форм, использовать всю плоскость листа или 

формы. 

Основная задача обучения аппликации детей шестого года жизни — овладение 
разнообразными приемами вырезания. На занятиях дошкольники изображают предметы, 



имеющие различные очертания, симметричные и несимметричные формы в статичном 
положении или с передачей несложного движения. 

Опираясь на представления детей и используя натуру (или заменяющую ее картинку), 
воспитатель проводит анализ строения предмета, вычленяя отдельные части, обрисовывая их 
формы и отмечая соотношения их друг с другом. 

Поскольку мелкие детали ребята этого возраста изготовить не могут, рекомендуют подбирать 
натуру с более простыми формами, локальными цветами, небольшим количеством деталей. 
Для этой работы пригодны плюшевый мишка, точеные деревянные игрушки и т. д. Образец 
используют в старшей группе в тех случаях, когда дошкольники впервые изображают 
предмет. Но даже и здесь уже следует предоставлять детям инициативу в решении вопросов 
цвета, размеров, расположения форм на листе и др. 

Если детям дают задание изобразить уже знакомый предмет с некоторыми деталями, то 
образец может быть заменен натурой или картинкой (например, изобразить не просто дом, а 
сказочный домик). Рекомендуют чаще использовать несколько образцов, чтобы показать 
возможность разных вариантов композиции. Это воспитывает у дошкольников творческую 
инициативу в выполнении задания. Например, дети знакомятся с приемом вырезывания двух 
половинок костюма Петрушки из двух сложенных вместе листков бумаги. Педагог показывает 
только приемы вырезывания одежды, а рассматривая образцы, дети отмечают, что одежда 
Петрушки может быть разных цветов, формы, в руках у него разные предметы. В 
декоративных работах при составлении узоров из одних и тех же элементов используют 
бумагу в форме круга, квадрата, полосы и т. д. 

Как правило, новые приемы старшие дошкольники осваивают по показу воспитателя. 
Наиболее сложно для детей этого возраста вырезывание симметричных форм из бумаги, 
сложенной вдвое. Как уже отмечалось, освоение этого приема требует развитого восприятия 
и аналитического мышления, в частности умения, расчленить предмет на две половины и 
вырезывать. 

Рекомендуют при первом ознакомлении детей с этим приемом вырезывать формы по заранее 
нарисованному контуру на согнутой пополам бумаге. Нередко ребенок не может себе 
представить, что в результате получится ваза или кувшин красивой формы. Когда дети 
осознают, что нарисованный контур изображает половину предмета, они смогут вырезывать 
на глаз, пользуясь показом воспитателя и его объяснением. 

В старшей группе некоторые аппликационные работы (например, «Аквариум с рыбками», 
«Цветы на лугу», «Дома и машины на улице», «Птички на дереве», «Лодки на реке») 
выполняются детьми коллективно. Каждый ребенок выполняет какую-то определенную часть 
композиции. Все части впоследствии объединяются на общем фоне. Распределение работы 
между детьми воспитатель делает в соответствии с их желаниями. 

Ввести в активный словарь детей слова: гармония, колорит, цвет. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД: 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на  

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик). 



 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ К КОНЦУ ГОДА 

 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 
графика, народное декоративное искусство). 

 Различают виды изобразительного искусства и художественные способы 
изображения. Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, 
цвет, колорит, композиция). 

 Знают особенности изобразительных материалов. 

РИСОВАНИЕ: 

 Создают изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 
изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 
произведений); используют разнообразные композиционные решения, 
изобразительные материалы. 

 Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
 Владеют техникой работы карандашом, кистью, создают образы, компонуют рисунок 

на листе, знают все цвета спектра, виды и жанры изобразительного искусства - их 
отличия. 

 Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 
используют разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирают цвета 
в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

ЛЕПКА: 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 
 Используют разные способы объемного изображения их глины, лепят по мотивам 

народной керамики, изготавливают игрушки, из 2-3 фигурок составляют сюжетные 
композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 Владеют стеком, декорируют изделия. 
 Создают изображения по мотивам народных игрушек. 

АППЛИКАЦИЯ: 

 Вырезают, обрывают, выкладывают и наклеивают аппликации.  
 Выполняют сложные композиции, фантазируют.  
 Владеют техникой вырезания.  
 Выполняют коллективные работы, планируют свою деятельность. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД: 

 Сгибают лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой выкройке. 
 Правильно пользуются ножницами. 



 Выполняют несложные поделки способом оригами. 
 Делают игрушки, сувениры из природного и бросового материала. 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 
обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 
отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. 

 Развивать чувство формы, колорита, цвета, ритма, композиции, эстетическое 
восприятие. Выполнять художественно-творческие задания. Объединять в одной 
работе разные приёмы и материалы для достижения выразительности образа. 
Самостоятельно находить новые оттенки и сочетания. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 
строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 
отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
Анализировать и описывать свои и чужие работы. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ: 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк). Формировать интерес и эмоциональное 
отношение к подлинным произведениям искусства. Доводить до понимания 
выразительные способы разных жанров, (живописи, графики, ДПИ, скульптуры, 
архитектуры.) Различать выразительные способы в картинах (Цвет, форма, 



композиция). В скульптуре и архитектуре (обьём, силуэт). В ДПИ (ритм, колорит, 
композиция).  

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать  

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 
знакомить детей с произведениями художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,  

Микельанжело, Джотто, Мане, И. И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. И. 
Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. К. Саврасов («Грачи 
прилетели»), А. А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. М. Васнецов 
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке»), И. К. Айвазовский 
(«Девятый вал», «Пушкин в Гурзуфе»), М. А. Волошин (крымские акварели) и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 
др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, В. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 
детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 
конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 
дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 
кольца, в Крыму Воронцовский дворец в Алупке, замок «Ласточкино гнездо» в Гаспре, 
Ливадийский дворец, Бахчисарайский дворец, мечеть Джума-Джами в Евпатории и 
другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 
режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 
(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных  



промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 

В конце года дети: 

 Проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и новое 
название, называют и могут кратко описать достопримечательности родного края и 
некоторые имена знаменитых людей. 

 Имеют представления о правилах поведения при посещении святых и памятных мест, 
музеев. 

 Знают название двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и могут 
назвать памятники, оставленные ими. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ РИСОВАНИЕ: 

 Учить детей передавать индивидуальные характерные признаки предметов, достигать 
динамичности образа.  

 Рисовать основные группы предметов от начальной формы, до детализации.  
 Использовать разные техники рисования (по сырому, монотипия).  
 Заливать пространства и плоскости.  
 Учить правильно, пользоваться красками-смешивать, разводить.  
 Учить рисовать с натуры, правильно передавать пропорции и оттенки цвета, 

достигать схожести. 

Среди методов обучения детей  большое место отводится рисованию с натуры. В детском 
саду не ставятся задачи обучения объемному изображению, передачи светотени, 
перспективных сокращений, сложных ракурсов. 

В подготовительной к школе группе дети способны зрительно обследовать натуру, выделяя 
основные ее особенности. Опыт детей 6-7 лет настолько возрастает, что они уже могут дать 
анализ общей формы, частей, их положения на основе только зрительного восприятия без 
дополнительного участия других органов чувств. При этом предполагается, что 
предложенный предмет или подобные ему были знакомы детям ранее; неизвестные, впервые 
воспринимаемые предметы таким образом рисовать нельзя. 

Детей можно научить рисовать натуру с определенной точки зрения, если положение ее не 
очень сложно. 

В изобразительном искусстве всякий рисунок начинается с легкого наброска - положения 
всего предмета, его частей, их пропорций. 

Дошкольнику легче строить рисунок, переходя от одной части к другой, что ведет часто к 
нарушению пропорций. Поэтому, в подготовительной группе, следует учит детей 
воспринимать объект в целом, выделяя самое характерное в его формах, сделать 
самостоятельно набросок и только после этого приступать к передаче точных форм и 
деталей. 

Сначала они учатся анализировать объект с помощью воспитателя, затем постепенно дети 
начинают это делать самостоятельно. На нескольких первых занятиях после рассматривания 



натуры воспитатель сам показывает, как делать набросок. Когда дети усвоят основное правило 
- наметить легкой линией общий контур натуры без деталей, необходимость показа 
воспитателя отпадает. Воспитатель помогает детям сравнивать рисунок с натурой, находить  

ошибки и способы исправления. 

В качестве натуры могут быть использованы веточки с листьями, цветы, ягоды, игрушки и 
другие разнообразные предметы небольшого размера. Близкое расположение натуры чаще 
привлекает к ней внимание ребенка: он сравнивает ее с рисунком. 

Рисованием натуры помогает развивать чувство композиции при передаче пространства. 
Дети очень быстро овладевают умением располагать предметы на большом пространстве 
вблизи и вдали при рисовании с натуры окружающей природы. Например, они 
рассматривают с воспитателем из окна пространство между двумя деревьями: близко к детям 
расположена лужайка, за ней - река, далее - поле, а там, где небо как бы сходится с землей, 
видна узкая полоска леса, где даже нельзя разобрать отдельные деревья. Дети начинают 
рисовать, переходя от близлежащих предметов к отдаленным, начиная с нижнего края листа. 
Им становится ясным, что означает рисование на широком пространстве. Пустота между 
землей и небом исчезает. 

Картина как средство обогащения представлений и знаний детей широко используется в 

подготовительной группе в предварительной работе перед началом рисования. 

Обращаем внимание на то, как художник разделил полотно на две части - землю и небо; как 
изображены предметы в нижней части; почему отдаленные предметы рисуются выше, почти 
без деталей. Дети видят, что деревья могут быть нарисованы по всей земле, а не только на 
одной линии. Можно рассмотреть несколько картин на одну тему, где использован один и 
тот же прием расположения, чтобы дети лучше усвоили его. При рисовании воспитатель, 
напомнив о виденном на картине, предлагает детям подумать, сколько места займут небо, 
земля. Затем, разделив их тонкой линией, ребята начинают рисовать. 

На картине они видят, какими разнообразными оттенками можно окрасить небо, и после 
показа воспитателем приема размыва краски сами стараются нарисовать небо с облаками, 
тучами, восходом и заходом солнца. 

Под влиянием произведений искусства у детей развивается способность связывать 
воспринимаемое в жизни с художественным образом. 

В обучении рисования важен показ. При обучении новым техническим приемам показ 
необходим во всех группах. Учим детей работать красками и карандашами, например 
размывать краски на большой поверхности, накладывать мазки или штрихи по форме 
предмета и т. д.; пользоваться новыми материалами - сангиной, пастелью. 

Одним из эффективных приемов наглядного обучения является рисунок воспитателя, т. е. 
сам процесс работы над ним. Легче это организовать в летнее время, когда воспитатель на 
участке рисует что-либо с натуры - пейзаж, дом или отдельные предметы. Дети наблюдают за 
процессом работы, а воспитатель привлекает их к обсуждению: что теперь надо рисовать? 
Где? Какого цвета? И т. п. Дети могут наблюдать, как воспитатель готовит украшения к 
празднику, рисуя орнаменты с национальными узорами. Они видят, как он строит узор, 
подбирает краски. Во время занятия дошкольники обычно пользуются запомнившимися им 
приемами. В подготовительной группе больше возможностей в использовании 
художественных словесных образов. 



Воспитатель должен подбирать такие сказки, стихотворения для детей, где тот или иной 
образ представлен наиболее ярко. Словесный образ (без наглядного пособия) у них уже 
вызывает работу мысли и воображения. 

Детям может быть дано задание коллективно выполнить работу, проиллюстрировать то или 
иное произведение, нарисовать те или иные эпизоды из мультфильмов. Например, выбрав 
тему из какого-либо произведения, каждый рисует по одному эпизоду. 

Воспитатель может сам распределить темы между детьми, но будет более полезным, если  

ребята самостоятельно распределят их. Такая коллективная работа требует большой  

согласованности действий, даже если темы дал воспитатель; дети должны договориться, 
каким изображать героя (его костюм, поворот корпуса). Когда рисунки готовы, их 
объединяют в общую линию или книжку, которую дети используют в играх. 

Ребята подготовительной группы способны с небольшой помощью педагога создать образ, 
соответствующий литературному, почувствовать и передать настроение произведения, 
используя различные цветовые сочетания. Например, перед рисованием на тему «Зима» дети 
с воспитателем несколько раз наблюдали, как меняется окраска снега от освещения неба, 
времени суток. Затем им было прочитано стихотворение А. С. Пушкина: 

«Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит, 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит». 

Когда дети приступили к рисованию, то стихотворение вызвало в их памяти то, что они 
наблюдали в природе, оно оживило испытанные ранее эстетические чувства и помогло 
воссоздать выразительный образ. Снег в их рисунках переливается всевозможными красками - 
желтыми, розовыми, голубыми. 

При анализе рисунков дети уже в состоянии дать оценку качеству выполненной работы. 
Вначале воспитатель помогает вопросами, правильно или нет, выполнен рисунок. В 
дальнейшем дети самостоятельно обосновывают положительную и отрицательную оценки. 
У детей появляется самокритичность. 

Воспитатель должен поощрять в работах ребят выдумку, фантазию, способность мыслить 
самостоятельно, т. е. то, без чего невозможно сознательное, творческое отношение ко всякой 
работе и, в частности, к обучению в школе. 

Примерные темы: Пейзажи разных времён года, машины, животные, дома, предметы, люди, 
сказочные персонажи. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ: 



 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская, петрикивская, косовская роспись и др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. Развивать у детей чувство ритма, цвета. Закреплять 
умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 
игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. Составлять симметричные и ассиметричные узоры в простых и 
сложных формах листа. Совершенствовать технику мазков в росписи. Формировать 
умение работать коллективно, выполнять панно, фризы. 

 

СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ: 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 
реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 
листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 
величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек  

маленький, ворона большая и т.п.). 

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 
передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 
композиционного и цветового решения. 

 Учить отображать в рисунках явления природы и жизни. Выделять в рисунке Главное 
с помощью линии и формы, передавать цвет времени года, погоду. Выражать через 
цвет своё эмоциональное настроение.  

 Учить тонировать бумагу перед основным рисунком. 

Тематика: лес, парк, пейзажи, космос, Новый год, подводный мир, праздничный город, цирк, 
зоопарк, сказка. 

 

ЛЕПКА: 

 Учить передавать в лепке пластичность формы.  
 Совершенствовать приёмы лепки-скатывание, вытягивание, сглаживание, 

декорирование.  
 Учить лепить с натуры, передавая характерные особенности объекта лепки.  
 Развивать чувство композиции, учить лепить небольшие скульптурные группы из 2-3 

предметов, фигур.  
 Выполнять рельефные работы. 

Большое внимание воспитатель должен уделять обучению детей умению планировать свою 
работу, обдумывать заранее изображение формы предмета и его динамику. Это необходимо 
для развития детской самостоятельности и творческой активности. Детям предлагается еще 
до занятия обдумать содержание лепки, некоторые ее приемы изображения и даже материал. 
Например, предлагается лепить по выбору зверей из зоопарка. Воспитатель дает детям 



задание - выбрать и обдумать содержание для изображения, форму пропорции, положение, а 
также количество глины. Только после этого ребята приступают к работе. 

Для формирования зрительных восприятий воспитатель показывает детям игрушки, 
изображающие людей, животных, картинки с изображением отдельных предметов и 
эпизодов из сказок и рассказов. 

Во время наблюдения и рассматривания разных предметов воспитатель предлагает ребятам 
внимательнее присмотреться к форме, пропорции, положению частей и действию, фактуре, 
некоторым деталям и дополнительным предметам, усиливающим характеристику образа. 
Очень важно, чтобы ребята учились видеть характерные черты предметов, умели их 
отбирать, а для этого необходимо знакомить их с выразительными, легко запоминающимися 
образами: слоном, бегемотом, некоторыми породами собак (боксер, овчарка, такса). С 
интересом ребята будут рассматривать сказочных персонажей: Бабу Ягу, Емелю, Снегурочку, 
Василису Прекрасную, Царевну-лягушку и др. 

Отличительные черты быстрее запомнятся детям, их легче изображать в лепке. Например, 
вылепив длинную шею жирафа, ребенок сразу делает образ похожим и выразительным. Но 
это не все: нужно изобразить и специфические пропорции ног, а поэтому воспитатель 
выделяет несколько отличительных признаков. Так, при рассматривании жирафа он 
обращает внимание детей на пропорции, форму частей, детали на голове - уши, рожки. 

Кроме того, важно, чтобы дошкольники параллельно овладевали изображением предмета в 
определенном положении, в действии. Движение в лепке дается им легче, чем в рисунке, так 
как они реально действуют с частями предмета и им не нужно прибегать к условным  

способам изображения, как в рисунке. 

Важно, чтобы ребенок хорошо представлял, как сгибаются руки, ноги человека во время 
ходьбы, бега, прыжка, как вытягивает шею гусь в момент обороны, как бежит собака и т. д. 

Для выразительного изображения движения нужно иметь запас зрительных образов, которые 
накапливаются в процессе познания окружающего мира. Воспитатель обращает внимание 
детей на то, как бегут лыжники, скользят по льду конькобежцы. Для того чтобы ребята могли 
понять действия сказочных персонажей, можно показать им иллюстрации с изображением 
одного и того же героя в разных положениях. Воспитатель 

предлагает ребятам самим принять те позы, которые они собираются изобразить. 

Например, кому-нибудь из детей предлагается принять то положение, в котором находится 
лыжник во время бега. Уже в начале занятия воспитатель стремится наводящими вопросами 
подвести ребят к самостоятельному решению хода работы. Затем, стремясь сохранить 
индивидуальность в работе каждого ребенка, он показывает детям некоторые средства лепки, 
которые помогут сделать образ более точным и выразительным. 

Отдельные приемы, как, например, изображение фактуры стекой, можно показать всем 
ребятам сразу, но в основном приходится подсказывать или показывать отдельно каждому. 

Индивидуальная работа в данной группе приобретает особое значение на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

Фронтальный показ способов лепки используют ограниченно, так как все внимание педагог 



направляет на сохранение творческих проявлений у детей. Педагог обращается к ребенку и 
предлагает: «Подумай, в каком положении у петуха шея и голова, когда он поет? Какой 
толщины шея около головы и около туловища?» 

Если ребята лепят не по воображению, а с модели, то тем, кто затрудняется, воспитатель 
предлагает еще раз осмотреть предмет с целью уточнения формы. Старайтесь развить в детях 
большую самостоятельность. 

Если предполагается коллективная лепка, то воспитатель распределяет детей на группы и 
каждой дает задание. В конце занятия все обсуждают вылепленные фигурки, сравнивают их с 
моделью или с тем, что когда-то видели. 

Приучая детей предварительно обдумывать замысел, можно иногда предлагать делать 
карандашные эскизы. Особенно это целесообразно, когда они лепят бусы и декоративные 
пластинки. 

Детям предлагают во время рисования изобразить будущую пластинку на бумаге карандашом, 
решив ее размер, форму и содержание (узор, сюжет). На занятии ребенок должен вылепить 
ее, руководствуясь своим эскизом. Для того чтобы научить детей работать над эскизом, а 
затем по нему создавать пластинку, педагог проделывает всю работу сам, а ребята наблюдают. 
Далее им дается задание - нарисовать пластинку с узором и на занятии ее вылепить. 

Изготовление декоративных пластинок с рельефными изображениями можно начать с 
беседы о том, какими они бывают, затем организовать выставку из готовых изделий. 
Воспитатель, анализируя пластинки, объясняет детям, что они могут быть с изображением 
одного предмета, с декоративным узором и сюжетом. Из беседы ребята узнают, как делают, 
окрашивают и обжигают пластинки в муфельной печи, чтобы они стали яркими, 
блестящими и прочными. 

Ребятам объясняют, что они сами смогут сделать такие же, чтобы украсить ими комнату, а для 
этого предлагают каждому придумать пластинку и во время занятия по рисованию составить 
предварительный эскиз. 

От воспитателя дети должны узнать, что глина для изготовления пластинок должна быть  

очень мягкая, а краска, которой их окрашивают, называется ангобом, ее готовят из глины и  

воды (глину разводят водой до густоты жидкой сметаны) и наносят кистью на изделие 
толстым слоем путем примакивания кисти к изделию. Если изделие из белой или серой 
глины, то ангоб должен быть из красной, и наоборот. 

Тематика: животные, люди, посуда, украшения, сказки. 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕПКА:  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции. 

 



АППЛИКАЦИЯ: 

Новым в программном материале в этой группе является силуэтное вырезывание. В связи с 
этим меняется характер использования различных приемов обучения. 

Обращаем внимание детей на особенности контура предмета, обводя его пальцем. Можно 
предложить то же самое сделать детям. Обведение контура следует начинать с той части 
предмета, с которой затем начнется вырезывание. 

Предусмотрено выполнение аппликаций из предметов, контур которых включает какие- 

либо детали (плавники у рыбок, иглы у ежа и т. п.). 

Поскольку дошкольникам трудно одновременно сосредоточить внимание на создании 

общего контура и вырезывании мелких деталей, следует показать им способ, который состоит 
из двух этапов: сначала из заранее подготовленного куска бумаги соответствующих размеров 
вырезывают обобщенную форму, а затем по краю этой формы вырезывают детали (иглы и 
ножки ежа, плавник и хвост у рыбы). 

В некоторых случаях силуэтное вырезывание проводят по заранее нарисованному контуру. 
Это требуется в тех случаях, когда форма настолько точно определена, что должна быть 
изображена без изменений. Иногда вырезывание по готовому контуру применяют при 
создании сложных растительных элементов для декоративного узора. Дети подготовительной 
группы знакомятся с более сложными приемами вырезывания из сложенной бумаги. Вначале 
закрепляются умения, полученные ими в старшей группе при вырезывании форм из бумаги, 
сложенной вдвое. В качестве заданий предлагают более сложные симметричные формы — 
елку, животных, людей. При подготовке формы елки для аппликации следует показать, как 
сохранить ее конусообразное строение: согнутый пополам прямоугольник разрезают по 
диагонали, а затем у полученного треугольника, также согнутого пополам, по краю вырезают 
ветки. Такой прием можно применять лишь в подготовительной группе, так как шестилетние 
дети могут идти в построении изображения от общего к частному и от частного снова к 
общему. Более сложный прием вырезания — из бумаги, сложенной в несколько раз, 
применяют при выполнении салфеточек, снежинок, цветов. Воспитатель показывает, как 
следует сложить бумажный листок в форме квадрата несколько раз (3—4), как вырезать в 
зависимости от контура создаваемого предмета одну или несколько частей, расположенных 
вокруг центра (угол сложенного квадрата). При развертывании вырезанная деталь повторится 
6—8 раз. В дальнейшем дошкольники смогут использовать 

этот прием самостоятельно при декоративных работах. 

Продолжаются занятия сюжетной аппликацией. Новое для детей — это соблюдение 
последовательности в расположении и наклеивании форм. В отличие от рисунка, где 
последовательность пространственного расположения предметов может быть различной, в 
аппликации последовательность расположения и наклеивания форм всегда является строго 
определенной: сначала общий фон (небо, земля), затем предметы дальнего плана, среднего и 
переднего планов. 

Старшим дошкольникам уже понятно, что предметы могут загораживать друг друга, поэтому 
будут видны в аппликации частично. 

Выполнение сюжетных аппликаций в подготовительной группе может быть организовано 
как коллективная работа, причем дошкольники без помощи педагога распределяют работу 
между собой. Например, при иллюстрировании эпизодов из «Сказки о царе Салтане» А. С. 
Пушкина дети объединяются в группы по 4 человека. Каждая группа выполняет аппликацию 



по одной из сцен сказки; «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет», «В синем небе звезды 
блещут... бочка по морю плывет», «Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет», «Шмелем 
князь оборотился, полетел и зажужжал, судно на море догнал» и др. Распределение сюжетов 
между группами проводит воспитатель, ребята же самостоятельно решают, кто будет 
вырезать, и украшать бочку, кто — облака и звезды, кто — волны и т. д. Когда все формы 
вырезаны и распределены на листе, ребята решают, в какой последовательности следует их 
наклеивать. Совместно дети прикрепляют формы к бумаге: одни намазывают их клеем, 
другие помещают на место, третьи прижимают тряпочкой и т. д. Такая коллективная работа 
ценна тем, что она, с одной стороны, воспитывает чувства коллективизма, товарищества, а с 
другой — способствует формированию умения планировать и заранее продумывать весь ход 
работы. 

Во всех возрастных группах детского сада проводятся занятия аппликацией по замыслу самих 

детей. В младшей и средней группах детям даются только готовые формы, которые сначала 
подбираются ими в соответствии с задуманным содержанием, а затем наклеиваются. В 
старших группах ребята самостоятельно вырезывают формы с учетом замысла и наклеивают 
их. Дети 6—7 лет могут предварительно сделать эскиз будущей работы (нарисовать 
несложный сюжет простым карандашом), подготовить соответственно эскизу детали для 
аппликации.  

 Вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной в 2,4,8 раз - снежинки, 
вытынанки, цветы, ёлки.  

 Учить вырезать по контуру и на глаз силуэты простых предметов (птица, рыба). 
Продолжать учить составлять симметричные и ассиметричные узоры на 
ограниченной плоскости (круг, овал, квадрат) по мотивам народных росписей, с 
использованием природных материалов.  

 Объединять приёмы вырезания, сгибания, обрывания для создания выразительных 
образов.  

 Использовать полученные навыки в выполнении коллективных работ - Варежкин 
театр, теневой театр, лето в деревне.  

 Выполнять работы для интерьера группы, объединять в работе разные материалы. 

Панно: цветы, лесная поляна, лебеди на пруду. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 
разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 
разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка - физкультурник, 
клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,  

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек,  

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

 Формировать умение использовать образец.  
 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД: работа с тканью.  



 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 
игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью 
мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД: работа с природным материалом.  

 Закрепляют умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 
образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение. 
 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ К КОНЦУ ГОДА 

 Знают разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называют основные выразительные средства. 
 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

 

РИСОВАНИЕ: 

 Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 
Самостоятельно ищут композиционные решения, выделяют главное в рисунке. 

 Различают использованные художниками выразительные средства.  
 Знают и используют цвета спектра, смешивают краски, используют смешанные 

техники. 
 Рисуют на заданные темы. 
 Знают виды и жанры изобразительного искусства. 

 

ЛЕПКА: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 
фигур; создавать сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
 Владеть разными способами лепки (конструктивный, комбинированный, 

пластичный).  
 Делать изделия по мотивам Народной керамики. 

 

АППЛИКАЦИЯ:  



 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 
усвоенные способы вырезания и обрывания; создавать сюжетные и декоративные 
композиции. 

 Владеть способами симметричного и силуэтного вырезания, самостоятельно  

выполнять декоративные композиции, сюжетные аппликации.  

 Объединять способы вырезания, используют разные материалы, уметь работать 
коллективно.  

 Проявлять самостоятельность инициативу, фантазию. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 

 Переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги.  
 Делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек.  
 Изготовлять объемные игрушки. 
 Работать с иголкой (вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать вешалку, 

пуговицу, шить швом «вперед иголку»). 

 
 

 


