
Художественно-эстетическое развитие 
Характеристика возрастных возможностей 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере 

создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по цветовым 

сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит 

свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. 

Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и 

взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, соответствующими 

воспринятым этическим нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения 

различными видами художественной деятельности и появлением сложных компонентов в 

системах художественных способностей. Так, формируется способность к восприятию и 

воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются 

законченная мелодия и форма. 

В дизайн-деятельности у ребенка развиваются чувство материала и декоративности, 

пространственное воображение, закладываются предпосылки проект-но-художественного 

мышления. 

Старшие дошкольники посещают музеи изобразительного искусства, знакомятся с их 

экспозициями и отражают в изобразительном творчестве полученные там яркие 

впечатления. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворении 

потребностей детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей ( рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование 

— знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; 

—  обращать внимание на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении, учить воспринимать художественные образы в картине, 

скульптуре, графике; 
—  формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.д.); 
—  совершенствовать изобразительные умения (передавать выразительность формы 

изображаемых объектов, пропорции и взаимное расположение их частей, характеры и 

простые движения персонажей), создавать многофигурные композиции на всем листе, 

используя фризовую и линейную композиции, располагая предметы выше — ниже, ближе 

— дальше; 
—  совершенствовать технику рисования гуашью, смешивая цвета и используя плотность 

цветового пятна, возможности передачи контраста цветов путем наложения одного на 

другой, учить рисовать акварельными красками, используя влажную поверхность листа 



для передачи различных цветовых сочетаний (воздушность, легкость), знакомить с 

приемами рисования цветными мелками, углем, сангиной; 
—  поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

(рисунок и аппликация) 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок. Обращать внимание детей на отличие предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение располагать объект на листе бумаги, обращать внимание детей на то, 

что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, живые 

существа могут быть в движении) 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение 

на листе с учётом его пропорций ( если предмет вытянут в высоту, располагать его 

следует по вертикали. 

Закреплять способы и приёмы рисования различными изобразительными материалами ( 

цветные карандаши, гуашь, фломастер, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с лёгким 

нажимом, чтобы при раскрашивании контур не был виден. 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами 

Знакомить с фиолетовым цветом, с различными оттенками, развивать чувство цвета, учить 

смешивать краски для получения новых оттенков. При рисовании карандашом учить 

передавать оттенки изменением нажима на карандаш. 

Сюжетное рисование 

—  обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

других образовательных областей, стимулировать самостоятельный выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, бытовых, общественных и природных явлениях; 
—  учить создавать выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передавать характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- развивать композиционные умения, учить располагать изображения  на листе. Развивать 

умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг – друга ( 

деревья перед домом частично загораживают дом) 

Декоративное рисование 

Продолжить знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской, филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народных промыслов. Знакомить детей с элементами и 

цветовыми оттенками росписи. 

Знакомить с городецкой росписью, росписью Полохов – Майдана. 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме игрушки или посуды, одежды, 

предметов быта. 
Лепка 

—  показывать приемы скульптурной лепки и из целого куска путем вытягивания и 

моделирования частей, использовать стеку для передачи характерных черт; 

- продолжить знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить  с натуры и по представлению знакомые предметы, передавая их 

основные особенности. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим. Конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 



Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали, стекой рисовать шерсть, 

чешуйки и др. Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Аппликация 

  в аппликации показывать новые способы создания образов (симметричное, силуэтное 

вырезание, накладная и обрывная аппликация), коллективно создавать орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи): 
—  учить планировать этапы аппликации и рационально использовать материалы; 
—  использовать приобретенные изобразительные навыки и умения в дидактических и 

сюжетно-ролевых играх 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие ( квадрат в треугольники), создавать из различных фигур декоративные 

композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры, сложив лист гармошкой, а 

симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам. 

С целью создания выразительных образов познакомить с приёмом обрывания. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Развитие детского творчества и приобщение к искусству 

Особую роль в изобразительной деятельности играет развитие художественного 

восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. В беседе воспитатель обращает внимание детей на 

эмоциональное содержание картины и средства, с помощью которых художник передает 

настроение героев, состояние природы. 
Для полноценного восприятия скульптуры мелкой пластики воспитатель предлагает детям 

рассмотреть ее с разных сторон (слева, спереди, сзади). Это помогает им каждый раз 

видеть ее по-новому. Например, рассматривая таким образом скульптуру Е. Чарушина 

«Купание медвежат», дети замечают, как меняется характер поз фигурок. 
Организуя изобразительную деятельность, воспитатель предлагает им самостоятельно 

выбирать материалы и место для работы. «Буду рисовать на мольберте, я видел, как 

художник это делает», — говорит ребенок и ставит на мольберт лист бумаги, берет в руки 

палитру, смешивает краски и переносит их на «полотно». 
Для рисования, лепки с натуры воспитатель отбирает игрушки, растения и другие 

предметы, имеющие характерные признаки. Для развития чувства цвета детям 

предлагаются творческие задания: «Волшебные краски», «Разноцветныесестрички», 

«Радуга-дуга» и т.д. Используя контрастные и пастельные цвета, экспериментируя с ними 

на палитре, дети передают в рисунке до 10—12 оттенков. Благодаря этому сюжетные и 

декоративные композиции приобретают особую выразительность. В пейзажных рисунках 

воспитатель учит передавать красоту природы (разнообразие цветовых оттенков неба, 

воды, снега, травы и т.д.). Дает самостоятельно тонировать листы бумаги для передачи 

колорита, настроения. 

В аппликации воспитатель развивает у детей чувство цвета и композиции, предлагая 

выбирать бумагу разных цветов и оттенков, создавать декоративно-орнаментальные 

композиции (панно, фризы). 
Для передачи движения персонажа дети выполняют задания «этюдного» характера, 

например, лепка скачущего коня или крадущейся лисы. Это помогает создать 

выразительный художественный образ. 
Ознакомление с предметами народного и декоративно-прикладного искусства развивает у 

детей чувство декоративности, помогает научиться «читать» узоры («Мне нравится 

хохломской узор, как будто девушки водят хоровод». «Узор в дымковской игрушке похож 

на солнце, он такой яркий, а круги, как румяные калачи»). 



Воспитатель беседует с детьми о том, что художник, скульптор, мастер не сразу создает 

свое произведение: он обдумывает замысел, а затем с помощью красок, глины, камня 

создает образ. В результате дети начинают иначе относиться к процессу и результатам 

своей деятельности. Они учатся планировать, обдумывать замысел, мотивировать выбор 

изобразительно-выразительных средств для его воплощения. 
Воспитатель поощряет инициативу и самостоятельность при выборе материалов. 

Например, сказочную птицу один ребенок рисует красками, другой — передает ее красоту 

в аппликации, третий — лепит из глины. 
Созданию выразительного художественного образа способствует интегрирование 

различных видов изобразительной деятельности. Воспитатель предлагает детям 

возможные варианты интеграции. Например, при изображении натюрморта «Тюльпаны в 

вазе» советует использовать аппликативные и живописные способы («Ваза большая, ее 

форму лучше вырезать из бумаги», «Тонкие, нежные стебли хорошо нарисовать концом 

кисти, а тюльпаны — крупными мазками»). 
В дальнейшем дети могут самостоятельно комбинировать различные способы 

изображения и материалы. Они используют кусочки ткани, цветную бумагу, краски для 

создания сюжетных и декоративных композиций-коллажей. 
 

Художественный труд 
Образовательные задачи 
Шестой год жизни: 
—  знакомить с произведениями прикладного искусства, образцами народной игрушки 

(вятская, филимоновская, абашевская), передавать детям свое отношение к традициям 

народного искусства; 
—  воспитывать интерес и желание создавать полезные и красивые предметы, игрушки, 

сувениры (в основном используется роспись по готовым формам с 
—  формировать стремление к достижению результата, умение преодолевать трудности, 

выполнять работу аккуратно и красиво; 

—  развивать элементарные навыки сотрудничества, уважать выбор сверстников (цвета, 

формы, способов деятельности и т.д.)! 
—  показывать технические приемы работы с инструментами (резать ножницами, 

пользоваться линейкой, лекалом, клеем (безопасным), обводить контур карандашом); 
—  учить подбирать материал (шишки, камешки, ракушки, цветы-травы сухостой, ветки, 

листья, прутики) по цветовой гамме, форме, силуэту и фактуре и составлять 

художественные композиции-букеты, натюрморты; 
—  создавать коллекции лоскутиков, ниток по фактуре и расцветке; 
—  прививать элементарные навыки шитья иголкой из современных материалов, учить 

приемам изготовления традиционной тряпичной куклы-оберега, лепке народной игрушки, 

участвовать в мастер-классе «Мастерицы тряпичных кукол»; 
—  фантазировать при создании индивидуальных и коллективных композиций-коллажей 

из различных материалов для украшения интерьера, театральных спектаклей, сувениров. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Художественный труд старших дошкольников — вид продуктивной творческой 

деятельности, в процессе которой создаются полезные и эстетически 

значимые изделия для оформления игр, отдыха, интерьера и соответствующие интересам 

детей, 
Художественный труд, основанный на принципах народного декоративно-прикладного 

искусства, вызывает у детей большой интерес, яркие положительные эмоции, 

способствует общему психическому и эстетическому развитию. Важно также, что в 



процессе изготовления изделий у ребенка развиваются «ручная умелость», координация 

движений пальцев, необходимая ему в будущем для овладения письмом. 
Правильно организованный художественный труд в детском саду и семье дает детям 

возможность создавать художественный образ по своему желанию и замыслу, знакомит 

их с самыми разнообразными материалами, их свойствами и качествами. В процессе этой 

деятельности в детском саду для изготовления различных изделий могут использоваться 

следующие материалы: 
—  бумага, картон (аппликации из разнофактурной бумаги в сочетании с природными 

материалами, тканями, декорации для оформления праздников, развлечений, подарки, 

сюрпризы-сувениры); 
—  ткани, нитки, тесьма, пуговицы достаточно больших размеров (декоративные 

коллажи-аппликации из ткани, изделия плетения и ткачества, одежда для кукол, детали 

костюмов для игр и игр-драматизаций и др.); 
—  дерево (расписывание деревянных игрушек, сувениров, кукольной мебели, мелких 

предметов быта); 
—  глина (мелкая пластика, игрушки и сувениры, кукольная посуда, декоративные 

украшения для оформления интерьера); 
—  природный материал (коллажи, объемные композиции-инсталляции, соломка, 

прутики, сухая трава, аранжировки из сухих и живых растений, не занесенных в Красную 

книгу, узорные композиции из разных семян, опавших листьев). 
Необходимо поощрять как индивидуальные, так и коллективные формы деятельности 

детей и создавать для этого условия. 
Воспитатель ориентируется на более широкий круг тематических занятий по 

художественному труду, формирует его социокультурную направленность 

(индивидуальная поделка имеет свою ценность как продукт детского труда, но ее 

значимость усиливается в общем дизайн-проекте, который создает предметную среду 

детских праздников, развлечений, интерьеров, групповой комнаты, зала, изостудии, 

включается в экспозицию детского музея). 
Важно привлекать мастеров декоративно-прикладного искусства к проведению текущих 

тематических занятий с детьми — мастер-классов по разным видам художественного 

труда (игрушки из глины, тряпичные куклы-оберега, плетение из соломки и ниток, 

вязание, батик и ткачество, деревянные поделки из природных и современных 

материалов). 
Примерные темы работ с материалами 
С бумагой и картоном: «Плетение коврика из цветных полосок», «Серебряный дождь» 

(сминание фольги в шарики), «Сверкающий ковер-самолет» (из разноцветных фантиков). 
С глиной: «Давайте познакомимся, это свистульки-звучалки», «Уточка с утятами» 

«Индюк — птица дивная», «Конек», «Девица-краса», «Я учусь лепить игрушки», «Умная 

глина в моих руках», «Дымковские узоры», «Наш музей игрушки», «Веселые игрушки 

«гмарки», «Павлин», «Кавалер-гусар», «Кормилица с детьми», «Учусь лепить лошадку», 

«У1ама-утка», персонажи к сказке «Три медведя» для проекта мини-музея. 

С природными материалами: «Пейзаж в окошке», «Цветы», «Листья», «Натюрморт». 
С тканью и нитками: «Ситцевая мозаика», «Разноцветные клубочки», «Бабушкин 

сундучок», «Куватка» (подарок младенцу по старинному русскому обычаю), «Пришиваю 

пуговицу», «Куколка-оберег», «Малышу в подарок», «Мозаика из ткани», «Разноцветный 

коврик», «Наряд для куклы», «Нитяные куколки-мартинички», «Подбери лоскутики для 

"оберега"» по старинной народной традиции: куколка-куватка, куколка-пеленашка, ку-

колка-закрутка, куколка-столбушка — игрушки этнопроекта «Детский музей в ДОУ». 
С деревом и другими природными материалами: «Теремок» (мастерская с инструментами 

«Умелые ручки»), «Три медведя» (березовые стульчики), «Лесные человечки» дерево в 

сочетании с шишками и ветками), «Подарок маме», «Расписные досочки для интерьера», 



«Кукольная мебель из спилов дерева, веток» (фитопроект для мини-музея, «Город 

мастеров» — кукольный городок (дизайн-проект для игрового уголка). 

Продукты художественного труда детей используются в их дизайн-деятельности. 
Детская дизайн-деятельность 
Занятия художественным дизайном вбирают в себя и обогащают традиционные виды 

изобразительной деятельности (рисование, лепку, аппликацию), конструирование и 

художественный труд. Дети работают с бумагой (ажурные •вырезанки»: салфетки, 

снежинки, гирлянды), тканью и нитками (тканые коврики, плетеные салфетки, сувениры, 

игрушки), глиной и цветными пластиками (посуда, сувениры, игрушки), деревом, 

природным и искусственным материалом (игрушечная мебель, персонажи и декорации 

сказок, аранжировки из растений, камешков, ракушек и композиции из поролона, пленок, 

пряжек, пуговиц, флаконов, коробок). Самые выразительные изделия детского дизайна 

получаются при умелом сочетании различных материалов. Изделия детских рукоделий, 

включенные в дизайн-проекты, обогащаются новым содержанием. 
Усложнение занятий дизайн-деятельностью идет от фольклорно-декоративных образов к 

сюжетно-изобразительным, от предметно-декоративной к пространственно-декоративной 

деятельности, от кукольно-игрового пространства к масштабам детского и взрослого 

интерьера. Развитие ребенка средствами дизайна рассматривается в единстве 

формирования его эстетического отношения к миру, художественных способностей 

(пространственное воображение, предпосылки проектного мышления) и художественного 

труда. 
Предпосылка успешности детского дизайна — интегрирование опыта восприятия, 

изобразительной деятельности и художественных рукоделий. Успешность детских 

дизайн-работ зависит от замысла, умений детей, используемых материалов и условий 

работы (оборудование, освещение, режим занятий). На экскурсиях и занятиях дети 

знакомятся с предметно-вещной средой, интерьерами и архитектурой детского сада, 

пособиями и приемами дизайн-деятельности. Так, «визирная рамка» (прямоугольник, 

вырезанный в листе бумаги) позволяет обогащать художественное видение ребенка. 

Передвигая и рассматривая в ней объекты наблюдения, он запоминает и использует их в 

своем творчестве (узоры листвы и облаков, мозаику камней и спила дерева). 

Успешно используются методы моделирования (макетирования), наглядного ориентира 

(схема, каркас), помогающие детям согласовывать свои действия, прием дооформления 

картинки по сходству. К примеру, воспитатель исполняет плоскостной (графический) или 

объемно-пространственный объект (каркас) оформления, оставляя неоформленными 

отдельные места, а дети завершают его (дорисовывают, доклеивают, достраивают). 
Дети наблюдают, как воспитатель на основе их рисунков, эскизов, макетов создает 

обобщенный вариант оформления — генеральный эскиз. Зная цель общей работы, дети 

выполняют ее охотнее и дружнее: совместно изготовляют по генеральному эскизу 

(макету) элементы декора и вместе со взрослым воплощают свой проект. Одну и ту же 

задачу они решают на разном материале, в разных ситуациях. «Чувство локтя» в детском 

коллективе помогает воспитателю решать с ними творческие задачи, а периодическая 

смена «исполнителей» и «творцов» в работе снимает явление детского эгоцентризма. 
Индивидуально-дифференцированный подход — одно из важных условий 

художественного воспитания. В детских дизайн-рукоделиях проявляются эстетические 

предпочтения, творческие почерки (манеры исполнения). Важно, чтобы в коллективном 

продукте были представлены работы всех детей, независимо от их качества. В этом случае 

каждый будет чувствовать себя равноправным и востребованным художником. От 

невостребованности своего труда (рисунки, поделки) дети теряют к нему интерес. 
Дети доверяют воспитателю-«дирижеру» художественного труда и детского дизайна: 

взрослый рассказывает, но главное — сам показывает, как лучше выполнить дизайн-

задание. Для создания коллективных работ (панно, макетов, панорам) он умело 



объединяет разные детские работы в одно целое. Украшая, благоустраивая свою среду, 

дети начинают чувствовать себя в ней комфортнее, «как дома». 
Используются разные формы организации совместной деятельности детей: 
—  объединение в общую композицию детских работ, выполненных на одну тему на 

фронтальных занятиях; 
—  работа группы детей «на одном листе» (фриз, панно), где каждый выполняет свою 

часть листа, согласовывая ее с работой сверстников; 
—  поэтапный характер работы типа эстафеты («конвейера»). Интегративные 

возможности, энергетика и динамизм деятельности позволяют решать задачи охраны, в 

том числе, здоровья ребенка. 
Дети в музее изобразительного искусства  

Образовательные задачи 
Шестой год жизни: 
—  развивать художественное восприятие, понимание языка искусства, образное 

мышление; 
—  знакомить с культурными традициями своего края, прививать интерес к народному 

искусству (народная игрушка и др.); 
—  знакомить с видами народного искусства (дымковская, филимоновская. тряпичная 

кукла, изделия Гжели, Хохломы, Городца и др.) и их характерными отличиями: по 

материалам (дерево, глина, береста, ткани), оформлению (семантика узора, цветовая 

гамма) и времени исполнения (старинное — современное); 

—  проводить в детском саду художественные выставки (репродукции, арт-альбомы), 

проводить экскурсии в музеи, на выставки, в мастерские художников; 
—  готовить группу детей для возможного посещения художественного музея (совместно 

с родителями); 
—  создать в ДОУ детский музей, знакомить детей с жанрами живописи: пейзажем, 

портретом, натюрмортом, народным бытовым искусством (тема «Русский дом»), 

организовывать на базе своего музея видеопутешествия, фольклорные праздники, 

развлечения. 
Содержание психолого-педагогической работы 
В старшем дошкольном возрасте дети умеют разнообразно отражать свои представления 

об окружающем в рисунке, лепке, аппликации. В этом плане особую роль играет развитие 

их художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Встреча с уникальными 

художественными произведениями приобщает ребенка к миру общечеловеческих 

ценностей, истории, воспитывает художественный вкус, потребность в прекрасном. 
Старшим дошкольникам доступны не только народные образы детского фольклора, но и 

более сложные сюжеты произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

дизайна. 
С помощью взрослого дети отмечают настроение произведения (живопись), содержание 

контрастных образов, интерпретируют взаимоотношения между персонажами, 

пересказывают увиденное на свой лад. Их можно подготовить к посещению 

художественного музея, выставки для пополнения эмоциональных впечатлений, 

обогащения художественного опыта, полученного на занятиях, общей культуры личности 

ребенка. 
Для приобщения детей к искусству, разным его видам в дошкольном учреждении 

создается музей, где есть место и детскому творчеству. 
К концу дошкольного возраста дети способны воспринимать и эмоционально реагировать 

на художественный образ произведений не только декоративно-прикладного, но и других 

видов и жанров изобразительного искусства 

 


