
Содержание образовательной работы (3-4 года) 
 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщенной трактовки художественных образов. Знакомит с книжной графикой на 

примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, 

Е. Рачева, П. Репкина и др.). Формирует способы зрительного и тактильного обследования 

предметов для уточ нения восприятия их формы, пропорций, цве та, фактуры. Помогает 

детям выявить ассоциативные связи между предметами и явлениями окружающего мира и 

их изображениями. Про- водит наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений о внеш нем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», 

«Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми 

обобщенных способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). 

Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», «Праздничный 

букет», «Зелёный лужок», 

«Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности 

(рисование и аппликация, лепка и конструирование).  

 Основа методики обучения детей изобразительной деятельности – активное 

восприятие и обследование предметов окружающего мира. Поэтому для изображения 

подбираются те реальные предметы, с которыми дети хорошо знакомы в игровой и 

практической деятельности (мячик, воздушный шарик, лен точка, карандаш, клубок, флажок, 

яблоко, кон- фета, бублик, осенний листок и др.). В от дельных случаях вместо реального 

предмета используется картинка или рисунок, качествен- но выполненный воспитателем или 

хорошо ри сующим родителем. Изображение на картинке или дидактическом рисунке 

должно быть крупным, отчетливым, легко узнаваемым, с ярко выраженной формой, без 

излишней детализации, позитивным по создаваемой эмоции. В процессе демонстрации 

объекта или его изображения педагог называет предмет, выделяет его форму (обводит 

рукой) и обра щает внимание детей на цвет – обозначает словом (сенсорный эталон) или 

сравнивает с хорошо знакомыми объектами (как листик, как молоко, как лимон и др.). 

В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают обобщенные 

способы создания образа, которые в последующем создадут основу художественной 

умелости. Пе дагог создает ситуации для переноса детьми освоенных способов в разные 

смысловые кон- тексты. Поэтому активное знакомство с предметами, понимание их формы 

и назначения, точное название помогает детям освоить не обходимые способы 

изображения. 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит 

с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, объем), расширяет возможности воздействия 

на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки), в 



образовательном процессе и в свободной художественной деятельности создает ситуации, 

в которых дети: 

осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, 

диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), 

выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; 

• узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу – преобразовывают в иные фор- мы (шар сплющивают в 

диск, цилиндр замы- кают в кольцо), получая при этом образы знакомых предметов 

(конфеты, печенье, бублики, баранки); 

• создают оригинальные образы из двух–трех частей, передавая общую 

форму и условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, 

неваляшка, птенчик в гнёздышке); 

• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные 

фигурки с по- мощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и 

пальчиков – отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; 

защипывают край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество 

пластического материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

• синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа 

глаз и рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять 

нажим ладоней на пластическую массу. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, 

формирует представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия 

для их активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого 

дети: 

• рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и за- мыкают их в формы (округлые 

и прямоугольные), создавая тем самым выразительные об- разы (дорожка, солнышко, 

мячик, яблоко, домик); 
осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, 

набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают 
простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые фор- мы, создают 
выразительные образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); 

отображают свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими, живописными, декоративными средствами; 

• самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные 

сред ства, стремятся к созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу); 

• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к 

изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми 

действиями, ритмичными по певками и словами (например: «Дождик, чаще 

– кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»); 
в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 
В аппликации педагог знакомит детей с бу магой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, 

красивая, яркая, 



«послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения 

в результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, 

разрезается, приклеивается) и на этой основе дети: 

• создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые 

тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной 

бумаги; 

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты 

из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, 

коллективные кол- лажи и простые сюжетные композиции. 

Педагогу важно помнить о том, что даже са мые простые способы обследования 

и изоб ражения будут непонятны и неинтересны для детей без опоры на отчетливые, 

конкретные представления, полученные в индивидуаль ном опыте. Трехлетний ребенок 

не может объединить впечатления, получаемые от процессов восприятия и изображения, 

поскольку он еще не умеет распределять внимание, удерживать в памяти 

разноплановую информацию, относить ее к одной ситуации, анализировать и 

применять в своей деятельности. Поэтому педагог, во-первых, учит детей сравни вать 

предметы и их изображения и, во-вторых, разделяет во времени показ предмета и способ 

его изображения. Желательно, чтобы каждый ребенок получил возможность взять в 

руки предмет и самостоятельно обследовать его. Н- пример, для знакомства с формой шара 

можно дать детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно сделать на прогулке или 

в свободной деятельности, или утром во время приема детей. Педагог организует 

детей малыми группами (по три-пять человек), предлагает взять предметы (к 

примеру, достать мячики из чудесного мешочка, яблоки из кор зинки), рассмотреть, 

покатать в ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с предметами, 

понимание их формы и назначения, точное название помогает детям освоить  

необходимые способы изображения. 

Обычно в начале каждой образовательной ситуации педагог демонстрирует уже 

знакомый детям предмет с самой характерной стороны, называет его, вызывает активный 

интерес с по- мощью художественного слова или игровой ситуации и показывает 

обобщенный способ изображения. Показ и пояснения должны быть четкими, 

понятными, лаконичными. Если способ детям уже знаком, достаточно напомнить его с 

помощью объяснения или частичного показа, а также демонстрации детских работ, 

выполненных данным способом. Педагог уже может обратиться к наиболее способным 

де- тям с просьбой показать способ другим детям. Тем детям, которые затрудняются в 

освоении нового материала, педагог оказывает инди видуальную помощь. 
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