
 

Воспитание эстетического отношения. 
 

Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования у человека эстетического 

отношения к действительности. Это отношение с возникновением человеческого общества развивалось 

вместе с ним, воплощаясь в сфере материальной и духовной деятельности людей. Оно связано с 

восприятием и пониманием ими прекрасного в действительности, наслаждением им, эстетическим 

творчеством человека. 

В эстетическое воспитание входит эстетическое развитие, как процесс активизации восприятия, 

творческого воображения, образного мышления, эмоционального чувствования; формирования духовных 

потребностей. Сущность системы эстетического воспитания - влияние на воспитанников средствами 

искусства. Как полагает Б. Т. Лихачев, в теории эстетического воспитания существует несколько 

исходных положений: 

чтобы развить в детях природные силы, создать условия для глубокого осознания эстетических явлений 

необходимо намеренное привлечение в различные виды творческой деятельности; 

теория эстетического воспитания заключается в осознании огромного значения и духовной ценности для 

человека возвышенного, прекрасного, изящного; 

необходимо комплексное решение задач в процессе преподавания искусства детям: 

идейно - нравственное и художественное воспитание, 

обучение навыкам и умениям, которые смогут обеспечить вовлечение детей в инициативную творческую 

деятельность, 

развитие духовных и физических сущностных сил и творческих способностей. 

Рассмотрим несколько понятий о целях эстетического воспитания, которые, в сущности, означают одно и 

то же. Б.Т. Лихачев видит цель как становление нравственно - эстетического гуманистического идеала у 

ребенка, многогранное развитие личности, умение чувствовать, понимать, видеть и создавать красоту. 

 Цель эстетического воспитания, по мнению В.Н. Шацкой: "Эстетическое воспитание служит 

формированию… способности активного эстетического отношения учащихся к произведениям 

искусства, а также стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве, труде, в 

творчестве по законам красоты". Т.е. искусству отводится важное место в эстетическом воспитании - это 

часть эстетической культуры, как художественное воспитание часть эстетического, часть важная, 

весомая, но охватывающая только одну сферу человеческой деятельности. 

Для эстетического воспитания детей надо решить ряд объективных противоречий и субъективных 

расхождений: от природы в ребенке заложены определенные задатки и возможности, которые могут в 

полной мере быть реализованы лишь при целенаправленном и организованном художественно - 

эстетическом образовании и воспитании. При его пренебрежении ребенок остается «глухим к подлинным 

духовным художественно - эстетическим ценностям». 

Один из законов воспитания - воспитание ребенка в деятельности. В качестве воспитательного влияния 

используются средства искусства, которые развивают специальные способности и дарования некоторых 

его форм: изобразительное искусство, декоративно - прикладное искусство, музыкальное и другие. 

Художественная деятельность дошкольника - это средство и условие эстетического воспитания, работа, 

связанная непосредственно с такими видами искусств как: словесно-художественное творчество, дизайн, 

театрализованные игры, декоративно - прикладное и изобразительное искусство, музицирование. 

Осуществление задач эстетического воспитания происходит при соблюдении следующих условий: 

осуществление индивидуального подхода к детям; 

благоприятная окружающая среда (помещение, одежда, игрушки); 

содержание в быту произведений искусства; 

личная инициатива и желание детей. 

Широкие интересы к искусству, потребности в контакте с эстетическими проявлениями искусства в 

жизни относятся к социальным критериям эстетической воспитанности. В социальном смысле 

эстетическая воспитанность проявляется в совокупности отношения и поведения ребенка. Свидетельства 

степени эстетической воспитанности ребенка - это его отношения к людям в личной и общественной 

жизни, поступки, трудовая деятельность, отношение его к своему внешнему виду. 

Ответственность за возникновение эстетических представлений и чувств ребенка является величайшей и 

лежит на круге его первичных контактов - родителях и ближайших родственниках. Это основание его 

эстетической культуры и оно должно быть заложено педагогически грамотными родителями, важен 

характер их эстетических требований, культурные условия семьи. 



Эстетическая воспитанность формируется на целостности развитых природных сил, эмоционального 

чувствования, способностей восприятия, воображения, художественно - эстетической образованности - 

от этого зависит творческая индивидуальность, эстетическое отношение к искусству, своему поведению 

и к самому себе, к окружающему. Умение любоваться красотой, какими либо явлениями в жизни и 

искусстве - это важный признак эстетической воспитанности. Иногда, наблюдая за ребенком в картинных 

галереях или выставках, можно увидеть, как дети лишь бегло просматривают картины, не задерживаясь 

надолго, не останавливаясь, чтобы полюбоваться. Это говорит об отсутствии эстетической 

воспитанности, т. к. недостает важнейшего элемента эстетического отношения - любования. 

Эстетическую воспитанность характеризует способность к глубокому переживанию чувств - духовное 

наслаждение, чувство отвращения, чувство юмора, иронии, чувство гнева, страха, сострадания. 

Педагогические - художественный вкус проявляется в ценности выбираемых произведений искусства для 

собственного удовольствия, в оценивании явлений жизни и искусства, в продуктах их творческой 

деятельности. С опорой на педагогические критерии можно узнать уровень художественно - образного 

мышления. Оригинальное мастерство, соединенное с импровизацией свидетельствуют о высоком уровне 

эстетической воспитанности; 

социальные - проявляются в комплексе отношений и поведения детей. Если у ребенка присутствует 

широкий интерес к разным видам искусства, большая потребность в контакте с эстетическими явлениями 

жизни, то можно говорить о высокой степени эстетической воспитанности. 

3. Методы, формы и задачи эстетического воспитания детей дошкольного возраста 
Успех эстетического воспитания обусловливается совместной деятельностью воспитателя и ребенка. В 

процессе этой деятельности происходит развитие его творческих способностей, осознание отношения к 

предметной, природной, социальной среде. Также для результата необходимо учитывать 

индивидуальные потребности, особенности и интересы ребенка, степень его общего развития. Для 

выбора методов эстетического воспитания требуется основываться на личный опыт ребенка, его 

стремления, побуждения, переживания. Существует множество разнообразных методов воспитания. 

 Методы эстетического воспитания можно подразделить на классификации: 
по формам организации; 

по видам деятельности; 

по возрастам детей; 

по количеству детей; 

и др. 

Метод целостного восприятия очень важен для целенаправленного получения эстетической информации. 

Этот метод подходит для восприятия сюжета сказки, картины, образного построения музыкальной пьесы. 

Воспитатель обращает внимание детей на более конкретное, детальное восприятие, целевое наблюдение. 

По тому, с помощью каких методов и приемов воспитания ребенок получает эстетическую информацию 

можно разделить на наглядные и словесные. 

 К этим методам предъявляется следующее требование: воспроизведение музыкальных и литературных 

сочинений обязано быть эмоциональным, художественно выразительным, иметь эстетическую ценность 

для детей; чтобы им было понятно содержание стихотворения, картины, песни и суть задания, было 

пережито настроение персонажей, опять же необходимо добиваться яркой образности, - в противном 

случае встреча с искусством будет несущественной и не принесет пользы ребенку. 

Эстетическое воспитание дошкольников в детском саду может быть организовано по разным формам и 

классификациям: 

по принципу управления деятельностью - под прямым и косвенным руководством воспитателя; 

по количеству детей - фронтальная, подгруппами, индивидуальная; 

по видам деятельности - занятия, театрализованные игры, экскурсии, проведение праздников. 

В зависимости от формы организации деятельности методы изменяются. Например, на занятиях 

изобразительным искусством воспитатель может дать точные указания, показать или предложить 

ребятам самим искать способы выполнения. Или при разучивании стихов и песен после исполнения их 

взрослым можно провести беседу о художественных качествах, содержании, применить наглядные 

пособия, попросить детей повторить текст для заучивания. За занятиях по лепке воспитатель обучает 

приемам, которые помогут детям самим сложить фигуру. Т.е. взрослый способствует самостоятельной 

деятельности детей, он подталкивает к действиям и корректирует ошибки. Также, методы зависят и от 

возраста детей. 

Младших детей приобщая к прекрасному, воспитатель показывает, обращает внимание на предметы, 

обсуждает их с детьми. Старших детей взрослый побуждает к посильному «преобразованию» 

окружающего мира под его руководством. Так применяются методы планирования деятельности, 

наблюдательности, самостоятельных действий. 



Точно определить методы эстетического воспитания довольно трудно. Но можно классифицировать ряд 

особо результативных методов: 

метод убеждения, направлен на формирование эстетического восприятия, оценки, начальных проявлений 

вкуса; 

метод приучения, упражнения - для приобретения навыков культуры поведения; 

метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное,  и безобразное в 

окружающем мире; 

метод проблемных ситуаций - подталкивает к творческим и практическим действием. 

Для формирования художественных способностей дошкольников существует единое педагогическое 

условие - передача всем детям равных фактических данных и условий для развития данных в различных 

сферах искусства. На создании наивысшей духовной потребности основывается развитие 

художественных умений и способностей. Без усилий со стороны ребенка целостная творческая личность 

и высокие эстетические начала сформироваться не могут. 

 

 

                          
 

 

 

                                            
 

 

 

                                                           



 

 

 

Что должен уметь ребенок, который идет в детский сад? 
 

Путёвка в детский сад, наконец-то, у вас на руках, и уже скоро ваш карапуз 

перестанет быть «домашним ребенком» и получит гордый статус дошкольника. 

Впереди очень много хлопот: медицинский осмотр, обновление гардероба, 

первое знакомство с заведующей… 

Но есть еще кое-что важное, о чем нельзя забывать!!! Дело в том, что в 

группе детского сада не будет рядом любящей мамы, способной понимать 

своего кроху с полу взгляда и первого писка. 

Поэтому будущему дошколёнку  неплохо бы потренироваться в отработке 

некоторых навыков, которые заметно облегчат его жизнь в детском коллективе. 

Итак, что должен уметь ребенок, впервые идущий в детский сад? 

- ЗАСТЕГИВАТЬ И РАССТЕГИВАТЬ ОДЕЖДУ. 

Двухлетка должен как минимум заинтересованно относиться к одеванию и 

принимать нужные позы, а трехлетний малыш в идеале должен сам справляться 

с колготками, носками, рубашкой и верхней одеждой. Конечно, пуговицы, 

клепки, молнии и особенно шнурки подчинятся далеко не каждому трехлетке, 

но малыш должен хотя бы представлять, как это делается, и пытаться с этим 

справиться самостоятельно. 

Как научить ребенка одеваться? 

енно требовать от ребенка, чтобы он, начиная с этого 

момента, всегда одевался только сам. Но - и это очень важно! - когда он по 

своей доброй воле берется за одежки и старается одеться сам, ни в коем случае 

не мешайте ему, не пытайтесь сделать все за него! 

 

спокойно, пока ребенок осваивает науку одевания. 

Лучше встать утром на полчаса раньше, чем лишить ребенка возможности 

вовремя овладеть новыми навыками. 

ния одеваться самостоятельно, можно 

немножко подтолкнуть его. Например, вы можете надеть ему носочки, но не до 

конца, и предложить самому подтянуть их повыше. 

 

легко снять. Можно повесить на стенку в детской плакат с изображением 

разных предметов гардероба в той последовательности, в которой их нужно 

надевать. Очень хорошо, если этот плакат вы изготовите вместе с малышом: 

найдете в старых журналах подходящие картинки (заодно кроха потренируется 

в запоминании названий разных вещей), вырежете и наклеите их на лист 

ватмана. Не забывайте о том, что игра, интеллектуальное развитие и усвоение 

новых навыков - неразрывно связанные процессы. Позаботьтесь о том, чтобы у 

малыша были подходящие игрушки, которые помогут ему быстрее освоить 

искусство одевания. 

Прежде всего это, конечно, куклы с их кукольными одежками. А кроме 

того, очень полезны разного рода развивающие пособия - игры-шнуровки и 

все, что нужно застегивать и расстегивать (тканевые панно или тряпичные 

книжки, мягкие игрушки с карманами и клапанами, на которые нашиты 

пуговицы, молнии, липучки, завязки). Все это великолепие можно покупать в 

детских магазинах, но гораздо интереснее мастерить своими руками. Малыш 

таким игрушкам будет несказанно рад, одеваться научится быстрее, а заодно и 

мелкую моторику разовьет. 

В три года детишки уже должны уметь одеваться!!! Но могут отказываться 

делать это самостоятельно. Скорее всего, причина кроется как раз в том, что им 

не позволяли одеваться самостоятельно, когда им этого очень хотелось. 

Теперь вам придется проявить гораздо большую настойчивость и 

потратить значительно больше времени на то, чтобы ребенок все-таки начал 

одеваться сам. Лучше всего придерживаться политики мягкой 



непреклонности: не ругать и не стыдить ребенка, признавать его успехи, 

помогать ему в действительно сложных случаях, но ни в коем случае не делать 

за него его работу (пусть даже эта работа и состоит пока что всего лишь в 

натягивании носков). 

Причина отказа от самостоятельного одевания может крыться в том, что 

ребенку просто очень не нравится его одежда. Посмотрите внимательно, легко 

ли ребенку надеть те вещи, которые вы ему предлагаете, нет ли грубых швов на 

изнаночной стороне, этикеток, натирающих кожу, тугих резинок и колючих 

воротников. 

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛОЖКОЙ  И ПИТЬ ИЗ ЧАШКИ. 

Смело убирайте из обихода малыша поильники, непроливайки и тем более 

бутылочки с соской – в саду они приравниваются к «вредным привычкам». 

Как научить ребенка кушать самостоятельно? 

 

- Обязательно кушайте всей семьей. Ребёнок должен видеть, что все 

взрослые пользуются столовыми приборами по назначению. 

Включается врожденное стремление «быть взрослым» и ребёнок начинает 

повторять за вами ваши движения. 

- Ходите в гости к подругам с более старшими детьми. Пусть ребёнок 

везде видит подтверждение того, что взрослые детки кушают сами. 

- Всегда вначале давайте ребёнку время кушать самому. В 1,2 ребенок уже 

может сидеть на своём месте (идеально, если это взрослый стул, придвинутый к 

столу), у него есть своя чашка и свои столовые приборы. Накладывайте ребёнку 

еду и давайте ложку/вилку в зависимости от пищи. Сами садитесь и активно 

кушайте, не заглядывая в его тарелку. Не делайте тревожное лицо, 

выражающее «Нет, у тебя не получится. Надо тебе помочь». 

- Столовые приборы должны быть удобными ребёнку. Сейчас много 

разных видов ложек и вилок продаётся: ортопедические, супер изогнутые и т.д. 

Вилкой ребёнок учится есть быстрее, чем ложкой. Ложкой хорошо кушают к 2- 

м годам, а вилкой могут прекрасно управляться уже в 10-11 месяцев. Главное в 

этом деле тренировка и практика. Поэтому разрешайте ребёнку кушать самому. 

Давайте возможность тренировки, но не «свинячества» за столом. Если ребёнок 

пока плохо ест ложкой, то обязательно докормите его после еды. Ребёнок 

действительно устает справляться с этим «непослушным» предметом и может 

из-за усталости съесть 1-3 ложки супа и отказаться. Если вы видите что он в 

принципе готов кушать, но не может – то просто возьмите к себе на ручки и 

докормите. 

 

- ПРОСИТЬСЯ НА ГОРШОК. 

Если вы еще не отучили ребенка от подгузников – сейчас самое время 

начать. Специалисты солидарны в том, что с 1,5 -2 лет дети уже готовы к 

приучению к горшку. 

Как приучить ребенка к горшку? 

Ребенок приобретает способность сознательно контролировать 

мочеиспускание и дефекацию примерно в двухлетнем возрасте. Конечно, к 

этому времени он уже наверняка знаком с горшком и знает, для чего этот 

предмет предназначен. Но если до сих пор удачи малыша в туалетных делах 

целиком и полностью являлись заслугой бдительных родителей, вовремя 

замечающих, что ребенок собирается эти самые дела совершать, то теперь, 

начиная с двух лет, он может следить за собой сам. 

Чего нельзя делать: 

 

 

 

тим процедурам слишком большое значение, фиксировать 

внимание ребенка больше необходимого (в том числе и слишком уж бурно 

выражать восхищение его успехами). 

Для того чтобы ускорить процесс осознания и обучения, предоставьте 



малышу возможность хотя бы какое-то время каждый день путешествовать по 

дому без одежки. 

Тогда у него будет возможность увидеть и понять, что мокрые штанишки 

случаются не сами по себе, - он будет знакомиться с работой собственного 

тела. Кстати, о мокрых штанишках: примерно к полутора годам, а зачастую и 

намного раньше, малыши сами начинают очень бурно переживать по этому 

поводу. Мокрые штаны не доставляют никакой радости, поэтому у вас нет нужды 

еще и делать ребенку замечание или тем более ругать его. 

Наблюдайте за ребенком. Обычно по некоторым признакам можно 

заметить, что у него созрела некая потребность, и в это время имеет смысл 

предложить ему горшок. 

Не настаивайте, не заставляйте - просто предложите, объяснив, что тогда 

штанишки останутся сухими и чистыми. Не забывайте предлагать ребенку 

горшок перед дневным и ночным сном. 

Готовность малыша к детскому саду – это не только элементарные 

навыки самообслуживания и развитая моторика. Большим плюсом для карапуза 

будет умение говорить, причем желательно не только на «своем» языке, 

понятном лишь маме. 

Малыш должен уметь хотя бы 15 минут сосредоточенно заниматься одним 

делом, а также понимать указания и запреты взрослых. 

 Ребенок обязательно должен проявлять интерес к остальным деткам и 

общим играм в коллективе. 

Родители должны стремиться к тому, чтобы у малыша появились друзья 

еще до первого похода в детский сад. 

Не ограничивайте мир ребенка стенами своей квартиры! 

Почаще выбирайтесь на детскую площадку, походите на летние 

программы в центрах раннего развития да и просто ходите в гости к друзьям, у 

которых подрастают детки того же возраста. 

Такие «тренировки» заметно облегчат крохе адаптацию в коллективе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Собеседование «Как научить ребенка не отбирать у других детей 

игрушки. 
Когда карапуз полутора лет от роду выхватывает у другого лопатку 

из рук, он не совершает никакого преступления: в столь нежном возрасте он еще не имеет и не может 

иметь никакого представления о том, что такое «мое» и что такое «чужое». Он не умеет проводить 

границы, весь мир для него - «мое». Он может хватать все, что покажется ему привлекательным, не 

только в песочнице, но и в гостях, и в магазине. Ведь до сих пор он существовал лишь в границах своего 

дома, где действительно все принадлежало ему. 

      Но каждому ясно, что если таким же образом поведет себя трехлетний ребенок в детском саду, его 

никто за это не похвалит. Вопросы собственности и «распределения» благ в садике вообще очень часто 

обостряются. С одной стороны, игрушки там общие, с другой стороны, малыши очень любят приносить в 

группу любимые игрушки из дому, из-за чего обычно разыгрываются целые баталии… 

       Начинать надо с обучения малыша проведению и соблюдению границ. Как только кроха выбирается 

из коляски и приступает к играм в песочнице, в его жизни появляются понятия «своего» и «чужого». Не 

тревожьтесь, не страдайте от чувства стыда за «агрессивное» поведение малыша: его стремление 

ухватить чужую яркую машинку не имеет ничего общего с агрессией. Помните: ведь он еще учится! 

Ваша задача – помочь ему в этом. Однако опасна и другая крайность: спокойно стоять в сторонке и с 

умилением наблюдать за тем, как  ваше чадо нападает на других малышей, отнимая у них игрушки и 

ломая куличики. 

        Ни в коем случае не надо ругать малыша, шлепать его – с психологической точки зрения он не 

совершает никакого проступка, захватывая чужие игрушки. Но успех прийдет к вам только в том случае, 

если вы будете очень последовательны. 

        Одна из самых больших помех в таком обучении – добрые намерения других мам. Ваше чадо 

тянет  из рук другого карапуза лопатку, а мама «жертвы», желая воспитать в свое малыше хорошие 

душевные качества, говорит ему: «Ну не жадничай, дорогой, отдай мальчику лопатку, пусть поиграет!» 

Если вы действительно хотите позаботиться о будущем своего ребенка, ни в коем случае не позволяйте 

принимать ему такой «дар!» И кстати, никогда не ведите себя подобно этой маме. Если на вашего 

ребенка нападают, пытаясь лишить его собственности, мягко, но уверенно пресекайте такие попытки. 

         Главное спасение для маленького ребенка, которого еще довольно долго чужие игрушки будут 

привлекать больше, чем свои – умение выражать свои желания в социально приемлемой форме. Проще 

говоря, научите малыша меняться игрушками! Даже годовалый малыш наверняка уже знает слова «дай!» 

и «на!», а если нет, то теперь быстро этому научится, потому что ему нужны эти слова. Заметив, что ваше 

дитя нацелилось на имущество соседа по песочнице, перехватите его и скажите : «Давай попросим. А что 

мы дадим мальчику?» Как правило, малыши охотно меняются игрушками. Но если «сделка» не 

состоялась, не затягивайте «переговоры», в конце концов, вы не можете долго надоедать другому 

ребенку, если он выразил свое недовольство. Отвлеките своего малыша, предложив ему новую игру. 

          И пожалуйста, забудьте слово «жадный». Никогда не употребляйте его в отношении своего, а тем 

более чужого ребенка. В полтора и даже в два года ребенок не умеет делиться с другими. Если он без 

протестов отдает другим детям свои игрушки, то так происходит не потому, что он щедрый, а потому, 

что ему все равно – он может одинаково спокойно отдать свое и отнять чужое. А вот если он свое не 

отдает, вы можете тихонько поздравить себя: у малыша формируется чувство собственности! Раз он 

начал проводить границу вокруг «своего», значит, вскоре на карте его мира появится и «чужое», ребенок 

начнет осознавать разницу между этими понятиями и постепенно приучится с уважением относиться к 

собственности других детей. 

 



 

 

 

 Нетрадиционная  форма рисования 
Как сказал один мудрец: "Ребенок - это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо 

зажечь"  

Одним из приемов, направленных на создание условий для творческого самовыражения ребенка, 

является организация работы с детьми с применением способов нетрадиционного рисования. 

Предполагается, что представленные виды техник помогут интересно организовать творческий процесс 

на занятиях изобразительной деятельностью.  

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень эффективный (сюрпризность) и почти не 

зависит от умелости и способностей. Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по 

технологии и напоминают игру. Какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать 

рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок?  

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.  

Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, 

самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился 

выразительным. Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет 

дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания.  

Для занятий необходимо приготовить красивые и разнообразные материалы, предоставить детям 

дошкольного возраста возможность выбора средств изображения.  

Необычное начало работы, применение игровых приемов – все это помогает не допустить в детскую 

изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность 

детского восприятия и деятельности.  

Начиная с раннего возраста, нужно побуждать детей к творчеству, учить видеть мир в живых красках. 

Вначале с детьми можно обыграть сюжет будущего рисунка с помощью различных игрушек, предметов, 

сопровождая рисование эмоциональным комментарием, используя художественное слово. Такой подход 

позволяет заинтересовать малышей, дольше удержать внимание, создать необходимый эмоциональный 

настрой и положительный мотив деятельности. В раннем возрасте закладывается фундамент личности, 

поэтому нужно зажечь в детях огонек творчества. Знакомить детей с нетрадиционными техниками 

рисования лучше с рисования пальчиками – это самый простой способ получения изображения. В раннем 

возрасте многие малыши только учатся владеть художественными инструментами, и поэтому им легче 

контролировать движения собственного пальчика, чем карандаша или кисочки. Этот способ рисования 

обеспечивает ребенку свободу действий.  

Малыш опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. Работу начинают с одного 

цвета: дают возможность попробовать разные движения, оставить разные отпечатки.  

Необходимо показать много разных приемов рисования пальчиками: просто ставить следы-отпечатки, 

сравнивать отпечатки от разных пальчиков (например, сделать мизинчиком следы маленького зайчика 

или мышки и большим пальцем изобразить следы медведя, проводить пальчиком линию (ручеек или 

дождик) .  

Позднее учат детей рисовать обеими руками. Здесь также возможны варианты: использовать поочередно 

обе руки или рисовать ими одновременно, обмакнув несколько пальцев (каждый в свой цвет) и рисуя ими 

синхронно (например «новогоднюю мишуру», «салют», что отлично развивает координацию.  

С первой младшей группы можно учить детей рисовать ладошкой. Детям очень нравится этот способ 

рисования. Обмакиваем ладонь ребенка в краску и ставим ей отпечаток на бумаге.   

Следующий способ нетрадиционного рисования - «Тычок жесткой полусухой кистью». Ребенок опускает 

в гуашь клеевую кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускаем. 



Можно заполнить весь лист, контур или шаблон. Эту технику используют, если надо нарисовать что-

нибудь пушистое или колючее. Например, такие темы: «Мои любимые домашние животные», «Елочка 

пушистая, нарядная», «Веселый снеговик», «Ежик».  

Еще один способ нетрадиционного рисования - «тампонирование». Делают тампон из поролона. 

Штемпельная подушечка служит палитрой. Чтобы изменить цвет, нужно взять другие поролон и 

мисочку. В этой технике хорошо нарисовать что-нибудь пушистое, легкое, воздушное, прозрачное. 

Например, получаются очень необычные «Одуванчики», «Облака», «Елочки». Забавные «Снеговики», 

«Цыплята».  

Детям очень нравится рисовать свечкой или восковыми мелками. Сначала рисуют свечкой рисунок, а 

потом сверху на все изображение кистью или поролоном наносят акварельную краску. Вследствие того, 

что краска не ложится на жирное изображение свечой рисунок как бы появляется внезапно перед глазами 

ребят, проявляясь. Особенно интересными и оригинальными получаются рисунки на зимнюю тематику: 

«Снежинки», «Портрет зимы», «Елочные игрушки», «Зимние узоры».  

В итоге от нетрадиционного рисования ребенок получает лишь пользу. Рисование тесно связано с 

мышлением ребенка. При этом в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые 

анализаторы. Кроме того, на фоне положительных эмоций, рисование развивает интеллектуальные 

способности, память, внимание, мелкую моторику, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и 

сравнивать, сочинять и воображать. В итоге, занятия нетрадиционными техниками рисования 

способствуют развитию всесторонне развитой, уверенной в своих силах творческой личности. 
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