
Развитие изобразительного творчества детей в детском саду. 

  

Понятия «творчество» и «воображение». 

Под креативностью понимается - уровень творческой одаренности, 

способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую 

характеристику личности. Основными категориями при анализе 

креативности выступают творчество, способность к творчеству, интеллект, 

дивергентное мышление. 

Само понятие «креативность» выделилось в отдельную категорию только к 

началу 50-х годов 20 века, благодаря Джо Гилфорду - профессору многих 

американских университетов. Гилфорд занимался исследованиями 

интеллекта в части памяти, мышления, концентрации внимания, творчества и 

темперамента. С этого времени под креативностью понимается общая 

способность человека к творчеству, проявляясь в различных сферах его 

активности. 

Им же были выделены основные параметры креативности: способность к 

обнаружению и постановке проблем; способность к генерированию 

разнообразных идей; гибкость, т.е. способность к продуцированию идей; 

оригинальность, т.е. способность отвечать на раздражители нестандартно; 

способность усовершенствовать объект добавлением деталей; способность 

решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу... 

В современной психологии отличают понятия интеллекта и «креативности» - 

способности к творчеству. Последняя кроме интеллекта включает 

мотивационную направленность человека, ориентацию на приобретение 

новых знаний, готовность к реализации изобретательных потенций. Как 

можно увидеть сама по себе «креативность» состоит из нескольких 

параметров: беглость, гибкость мысли, оригинальность, любознательность, 

мужество – подчеркивают некоторые черты, присущие талантливым людям. 

Гибкость мысли определяется обычно как способность не только быстро, но 

и без внутренних усилий переключаться с одной идеи на другую, видеть, что 

информацию, полученную в одном контексте можно использовать в другом. 

Оригинальность как правило, рассматривается как способность к генерации 

идей, отличающихся от общепринятых, парадоксальных, неожиданных 

решений. 

Любознательность – это сохранившаяся у взрослого человека детская 

способность удивляться, любопытство и открытость всему новому. 

Мужество в творчестве – это возможность принимать решения в ситуации 

неопределенности, не пугаться собственных выводов и доводить их до конца, 

рискуя личным успехом и репутацией. 

Согласно авторитетному американскому психологу Абрахаму 

Маслоу, креативность — это творческая направленность, врождённо 



свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием 

сложившейся системы воспитания, образования и социальной практики. 

Творческое воображение - предполагает самостоятельное создание образа, 

вещи, признака, не имеющих аналогов, новых; реализуемых в оригинальных 

и ценных продуктах деятельности. Неотъемлемая сторона технического, 

художественного и иного творчества. При этом различаются: 

1) новизна объективная - если образы и идеи оригинальны и не повторяют 

чего-либо, имеющегося в опыте других людей; 

2) новизна субъективная - если они повторяют ранее созданные, но для 

данного человека являются новыми и оригинальными. Воображение 

творческое нередко выступает как временно исполняющее обязанности 

мышления логического. Дело в том, что оно направлено на вскрытие реально 

существующих связей и отношений - как бы вычерпывает знания из 

предметов и явлений. В строгом смысле мышление логическое возможно, 

когда имеется достаточно сведений или их можно добыть логическим же 

путем. А если их мало и добыть невозможно, помогают интуиция и 

воображение творческое, создавая пропущенные звенья и увязывая факты в 

систему, коя служит в качестве временных "лесов", покуда посредством 

мышления не будут найдены реальные, соответственные действительности 

факты и связи между ними, подтверждающие или отвергающие работу 

воображения. Такая роль воображения творческого неодинакова в различных 

областях деятельности: так, в научном поиске его роль несколько меньше, 

чем в литературном творчестве. 

Основные характеристики воображения: 

Вариативность – возможность на одной и той же основе (схеме) строить 

разнообразные образные конструкции. 

Дивергентность – возможность изменения, дополнения, трансформации уже 

созданных образов. Такая текучесть позволяет человеку легко переходить от 

прямого хода мыслей к обратному, начинать построение образа с любого 

этапа, наделять образы необходимыми признаками или избавлять их от 

каких-либо характеристик. 

Антиципация – позволяет человеку предугадывать будущее, предвосхищать 

события, видеть результат деятельности до того, как она будет совершена, 

планировать достижение каких-либо целей. 

Переструктурирование – дает возможность человеку внести новый порядок в 

имеющуюся картину мира, упорядочить образы вещей, явлений и действий в 

соответствии с определенным системообразующим признаком. Это дает 

возможность вывести некоторые признаки предмета или ситуации на первый 

план, как бы подчеркнуть их сделать главными, а другие оставить в тени, 

почти незамеченными. 

Фреймы – контексты. Каждая вещь может приобрести какой-то особый 

смысл в определенном контексте. Другие смыслы как бы создают 

обрамление для интерпретации и понимания вещей, и если вещь 



искусственно выбрасывается из привычного контекста, то, будучи 

помещенной в несвойственный ей контекст, может приобрести совершенно 

новый смысл. Преодоление «фреймов» - одна из важнейших предпосылок 

творчества. 

Таким образом, креативность становится в нашем исследовании более общим 

понятием, чем творческое воображение, которое понимается как один из 

компонентов креативности. 

Показатели и своеобразие проявления творчества в дошкольном возрасте. 

Дети делают множество открытий и создают интересный, порой 

оригинальный продукт. 

Новизна открытий и продукта субъективна и это - первая важная 

особенность детского творчества. При этом процесс создания продукта для 

дошкольника имеет едва ли не первостепенное значение. Деятельность 

ребёнка отличатся большой эмоциональной включённостью, стремлением 

искать и много раз опробовать разные решения, получая от этого особое 

удовольствие, подчас гораздо большее, чем оз достижения конечного 

результата. И это вторая особенность детского творчества. 

Однако для создания новых образов, как указывал Л.С. Выготский, 

необходима внутренняя взаимосвязь между мышлением, воображением, 

произвольностью и свободой поведения. Отсюда можно сделать важный 

вывод: каждая система обучения дошкольников, направленная на 

формирование творчества, должна с необходимостьк предполагать развитие 

у детей мышления и воображения, а так же овладение детьми. 

произвольностью (умением ставить цель и добиваться её), 

самостоятельностью г свободой поведения (выбор деятельности, средств её 

выполнения, темы, определение собственной задачи и способов её решения). 

Указанные выше особенности детского творчества демонстрируют 

определённую степень несовершенства психических процессов ребёнка, что 

естественно в этом возрасте. Только при таком подходе мы можем добиться 

успеха в формировании и развитии у детей творчества в период дошкольного 

детства. 

Существенным так же является и понимание того, что развитие творчества у 

детей связано с целенаправленным обучением, в котором особая роль 

отводится воображению. Именно развитое, творческое воображение 

порождает новые образы составляющие основу творчества. 

Процесс воображения носит глубоко личностный характер, его результатов 

является формирование особой внутренней позиции и возникновение 

личностные новообразований: 

- стремление изменить наличную ситуацию, 

- умение находить новое в известном, 

- игровое отношение к действительности. 



Анализ типов решения задач на воображение, проведённый О.М. Дьяченко, 

позволил выделить два способа действия при построении воображаемых 

образов: 

«опредмечивание» - когда в некоторой незавершённой фигуре ребёнок 

усматривает определённый объект и в соответствии с этим дорисовывает; 

«включение» - когда ребёнок превращает заданную фигуру во 

второстепенный элемент образа, что и обеспечивает оригинальность и 

продуктивность решений, т.е. творческость. 

Существуют показатели творческой деятельности: новизна продукта 

(субъективная), оригинальность, вариативность решений, интеллектуальная 

активность, эмоциональные проявления в процессе деятельности и 

возникновение «интеллектуальных эмоций» (А.В. Запорожец) в результате 

преодоления интеллектуальных затруднений 

Детское творчество можно назвать «натуральным», подобно тому, как Л. С. 

Выготский различал натуральные, то ест данные от рождения, природные, и 

высшие психические функции. Оно отличается открытостью миру, который 

ребёнок воспринимает с оптимизмом. Он ориентирован не на то, что надо, а 

на то, что возможно. 

Характерная особенность детского творчества - его всеобщий характер. 

В детстве творят все, детское творчество несводимо к таким когнитивным 

предпосылкам, как мышление, интеллект, память, воображение: ведь все 

процессы познавательного характера хоть и неравномерно, но монотонно 

развиваются на протяжении многих лет, а творчеству обнаруживает не столь 

однозначную динамику. Отсутствие творчества может быть следствием 

жёсткой системы воспитания, подавившей структуры собственного «Я» 

ребёнка, способные противостоять давлению обществу. Особенно опасно, 

если это произойдёт до «первого рождения личности», примерно в 

трёхлетнем возрасте. 

Для ребёнка характерно в это время «вариативное мышление», когда он 

обнаруживает и раскрывает массу возможностей, создаёт много видов одного 

и того же решения, но одинаково привязан к каждому. Пока он не способен 

отделить удачный вариант от неудачного - с точки зрения культуры, в 

которой он развивается. Взрослое творчество, напротив. Предполагает 

именно отбор и отсев с позиций вкуса, принятого в обществе, 

непосредственный диалог с культурой, в которой это творчество рождается. 

Детское творчество отличается от взрослого ограниченностью опыта детей. С 

этой точки зрения, их творчество должно быть более бедным. Однако, в 

отличие от взрослых, имеющих больше элементов для комбинации, но 

осознанно отсекающих те из них, которые, согласно опыту, 

невозможны, дети легко комбинируют несоединимые вещи, не подвергая 

критике результат. 

Ребёнок смотрит на своё творчество исключительно собственными глазами, 

любящими то, что создано. Мы уже говорили о детском эгоцентризме, 



согласно которому ребёнок уверен, что взрослый смотрит на сделанное им 

точно также, как и он сам, ребёнок не знает, что у него есть собственный 

взгляд на мир и не наделяет этой возможностью других. Он абсолютно 

уверен, что, глядя на его рисунок, все видят то, что видит он сам. Но у 

взрослых нет фантазии ребёнка. Они видят на листе лишь каракули, а не 

скачущих всадников на резвых конях, за которыми несутся клубы пыли на 

дороге, и не чёрный паровоз, тяжело поднимающийся в гору и оставляющий 

после себя чёрный дым. 

Опыт научит ребёнка этому непониманию взрослых. Ещё некоторое время он 

будет безбоязненно обнародовать результаты своего творчества. Затем, в 

зависимости от агрессивности ближайшего окружения, он либо будет 

продолжать творить, всё улучшая и улучшая своё мастерство, либо закроется 

от мира, перестанет создавать и превратится в типичного взрослого, 

критично смотрящего на всё необычное, всё знающего и уверенного в своей 

непогрешимости. Таким образом, творческая судьба в индивидуальном 

развитии определяется особенностями взаимодействия личности с 

культурой. 

Идеи, подходы к развитию творчества у дошкольников (Л.С. Выготский, 

Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Р.М. Чумичева, Е.И. Торшилова и др.). 

В исследованиях Т.С. Комаровой отмечено, что художественное творчество 

детей дошкольного возраста – это создание ребенком значимого, прежде 

всего для него субъективно нового продукта (рисунок, лепка, аппликация); 

дополнение к уже известным ранее не использованным деталям, по-новому 

характеризующим создаваемый образ; придумывание сюжетных элементов, 

действий; применение усвоенных способов изображения или средств 

выразительности в новой ситуации (для изображения предметов знакомой 

формы); использование и создание разных вариантов изображения, ситуаций, 

движений, проявление инициативы во всем. Под творчеством понимается и 

сам процесс создания образов, и поиск способов, путей решения задачи. 

Творческое начало малыша проявляется даже в изменении величины 

предметов, в дополнении изображений какими-либо деталями, в изменении 

цвета. 

Е.А. Флерина экспериментально изучила особенности освоения рисования, 

лепки; показала стадии использования средств выразительности 

(пространства, объема, цвета, движения). Наряду с развитием замысла и 

использованием средств выразительности, согласно Флериной Е.А., в 

дошкольном возрасте происходит развитие технических умений, 

обеспечивающих оптимальное раскрытие замысла. Данные движения 

являются «формообразующими» и для их развития Флерина Е.А. разработала 

оригинальные упражнения («Помешивание кашки», «Мотание ниток») - 

практические действия с предметами, позволяющие освоить движения 

необходимые для создания форм в детских работах . 

Организация обогащенной предметно-развивающей среды, активизирующей 

разнообразие детской деятельности. Доступная эмоционально-



привлекательная среда способствует активизации самостоятельной 

деятельности детей, уточнению представлений и 

совершенствованию умений, повышению интереса к познанию. В этой 

связи, в исследованиях Н.А. Ветлугиной, Р.М. Чумичевой, Т.С. Комаровой 

разрабатываются принципы построения предметно-развивающей среды, 

определяются пространственно-предметные ее характеристики. 

В ДОУ предусматривается: 

1.Организация уголка изодеятельности включающего разнообразные 

материалы (гуашь, акварель, сангина, уголь, ножницы, клей, кисточки, 

бумага разной фактуры и др.), литература, модели (игрушки, виды 

декоративно-прикладного искусства), репродукции картин и т.п. 

2.Изобразительная студия - специально отведенное помещение, в котором 

проводятся занятия, досуги по изобразительной деятельности 

3.Собственно среда («эстетика» быта: оформление помещения группы, 

лестниц и т.п.) Работы детей и педагогов могут украшать помещения 

4.Взаимодействие педагога с ребенком, ориентированное на создание 

благоприятной творческой обстановки (позитивное общение, совместная 

деятельность, отсутствие штампов в рисовании, корректная оценка и т.п.). 

5.Целенаправленная работа по освоению различных изобразительных техник. 

В связи с этим в методических разработках и Программах развития и 

воспитания предусматривается расширение изобразительных техник, 

осваиваемых детьми. 

6.Постановка дошкольника в субъектную позицию (проявляется в 

самостоятельном выборе темы, средств выразительности, подборе техники). 

7.Взаимодействие ДОУ с семьей 

8.Интегративная работа по освоению изобразительных техник с развитием 

детского творчества и развития личности ребенка в целом. 

9.Решение изобразительно-выразительных, развивающих, воспитательных и 

технических задач в их единстве. 

Развитие творческих способностей у дошкольников. 

Способности - индивидуально-психологические особенности, определяющие 

успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, не сводимые 

к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие лёгкость и быстроту 

обучения новым способам и приёмам деятельности (Б. М. Теплов). 

Способности к любой деятельности есть у каждого человека, но в 

зависимости от врожденных задатков уровень их развития у всех разный. 

Самой высокой ступени развития могут достичь люди одаренные, 

талантливые, имеющие благоприятное сочетание разнообразных задатков. 

В психологии различают понятия общие и специальные способности. 

Способность к изобразительной деятельности относится к числу 

специальных. 



Каждая способность имеет сложную структуру, зависящую от общих свойств 

психики, которые делятся на ведущие, опорные и составляющие фон. 

Ведущим свойством способности к изобразительной деятельности является 

воображение, без которого невозможно воплощение замысла. 

В структуре изобразительных способностей ее опорными свойствами 

являются высокая природная зрительная чувствительность, обеспечивающая 

полноту восприятий; особая умелость руки, которая помогает скорее и лучше 

овладеть навыком. 

Свойством, обеспечивающим изобразительную деятельность и 

составляющим как бы фон этой деятельности, является определенный 

эмоциональный настрой. 

Эти особенности структуры изобразительных способностей следует 

учитывать, строя систему обучения. 

Способности к изобразительной деятельности могут быть развиты у каждого. 

Но у человека, имеющего хорошие врожденные задатки к этой деятельности, 

способности развиваются до такой степени, что он сможет творчески 

работать в области искусства, тогда как люди с менее благоприятными 

задатками смогут развить способность только до уровня грамотного, 

графически правильного изображения предметов. 

Развитие способностей у детей к изобразительному искусству только тогда 

принесет свои плоды, когда обучение рисованию осуществляется педагогом 

планомерно и систематически. Иначе это развитие пойдет случайными 

путями и изобразительные способности ребенка могут остаться в зачаточном 

состоянии. 

Развитие способности изображения в первую очередь зависит от воспитания 

наблюдательности, умения видеть особенности окружающих предметов и 

явлений, сравнивать их, выделять характерное. При этом нельзя не 

учитывать возраст ребенка и, следовательно, требовать сложного сюжетного 

построения от 3—4-летнего малыша, если даже начать обучение очень рано. 

Его мышление не достигло еще нужного уровня для решения такой задачи, 

которую старший дошкольник при соответствующем обучении решит легко. 

Но известно, что дети одного возраста могут находиться на разных ступенях 

развития. Это зависит и от воспитания, и от общего развития ребенка. 

Педагог не должен об этом забывать, ибо индивидуальный подход к каждому 

ребенку — одно из главных условий успешного воспитания и обучения. 

Советская педагогика рассматривает развитие ребенка не как простой 

количественный процесс роста, а как качественные изменения его 

физических и психических особенностей под влиянием воздействия 

окружающего мира, в первую очередь воспитания и обучения. 

Первый этап в развитии художественных способностей детей начинается с 

того момента, когда в руки ребенка впервые попадает изобразительный 

материал — бумага, карандаш, кусочек глины, кубики, мелки и т. д. В 



педагогической литературе этот период носит название 

«доизобразительный», так как здесь еще нет изображения предмета и даже 

нет замысла и желания что-то изобразить. Этот период играет существенную 

роль. Ребенок знакомится со свойствами материалов, овладевает 

разнообразными движениями руки, необходимыми для создания 

изобразительных форм. Если материал попадает впервые в руки детей 5—6 

лет и 2—3 лет, то, конечно, у старших ребят быстрее возникнет замысел, так 

как опыта у них в познании окружающего мира больше. 

Доизобразительный период очень важен для развития дальнейших 

способностей ребенка. 

Самостоятельно немногие дети могут овладеть всеми доступными им 

движениями и нужными формами. Воспитатель должен вести ребенка от 

непроизвольных движений к ограничению их, к зрительному контролю, к 

разнообразию форм движения, затем к осознанному использованию 

приобретенного опыта в рисунке, лепке. 

Постепенно у ребенка появляется умение изображать предметы, передавая их 

выразительный характер. Это свидетельствует о дальнейшем развитии 

способностей. Дети путем ассоциаций учатся находить сходство в 

простейших формах и линиях с каким-либо предметом. Такие ассоциации 

могут возникнуть у них непроизвольно, когда кто-нибудь из ребят замечает, 

что его штрихи или бесформенный кусочек глины напоминают знакомый 

предмет. Они могут быть вызваны разными качествами рисунка, 

вылепленного изделия — цветом, формой, композиционным построением. 

Обычно ассоциации у ребенка неустойчивы; в одном и том же рисунке он 

может увидеть разные предметы. В его сознании при рисовании еще нет 

прочного следа, который образуется общей работой представления, памяти, 

мышления, воображения. Простая нарисованная форма может напомнить 

много предметов, приближающихся к ней. 

Ассоциации помогают перейти к работе по замыслу. Одним из путей такого 

перехода является повторение той формы, которая получилась у него 

случайно. 

Узнав в начерченных линиях какой-либо предмет, ребенок сознательно 

рисует еще раз, желая изобразить его опять. Иногда такие первоначальные 

рисунки по замыслу имеют меньше сходства с предметом, чем 

ассоциированная форма, так как ассоциация получилась случайно, ребенок 

не запомнил, в результате каких движений руки она возникла, и производит 

опять любые движения, думая, что изображает тот же предмет. Тем не менее 

второй рисунок все же говорит о новом, более высоком этапе в развитии 

изобразительных способностей, так как он появился в результате замысла. 

Иногда может быть не полное повторение всего изображения, а добавление к 

ассоциированной форме каких-либо деталей: рук, ног, глаз — человеку, 

колес — машине и т. п. 



Большая роль в этом процессе принадлежит воспитателю, который, задавая 

вопросы, помогает ребенку осознать изображение, например: что ты 

нарисовал? Какой хороший мячик, нарисуй еще такой же. 

С появлением сознательного изображения предметов начинается 

изобразительный период в развитии способностей. Деятельность приобретает 

творческий характер. Здесь могут быть поставлены задачи систематического 

обучения детей. 

Первые изображения предметов в рисунке, лепке очень просты, в них 

отсутствуют не только детали, но и часть основных признаков. Объясняется 

это тем, что у маленького ребенка еще отсутствует аналитико-синтетическое 

мышление, а следовательно, и четкость воссоздания зрительного образа, 

мало развита координация движений рук, нет еще технических навыков. 

В более старшем возрасте при правильно поставленной воспитательно-

образовательной работе ребенок приобретает способность передавать 

основные признаки предмета, соблюдая характерную для них форму. 

В дальнейшем с накоплением детьми опыта, овладением изобразительными 

умениями перед ними можно поставить новую задачу — научиться 

изображать особенности предметов одного вида, передавая основные 

признаки, например в изображении людей — разницу в одежде, чертах лица, 

в изображении деревьев — молодое дерево и старое, различные формы 

ствола, ветвей, кроны. 

Первые детские работы отличаются диспропорцией частей. Объясняется это 

тем, что внимание и мышление ребенка направлены только на ту часть, 

которую он изображает в данный момент, без связи ее с другими, отсюда и 

несоответствие пропорций. Он рисует каждую часть такого размера, чтобы 

на ней уместились сразу все важные для него детали. 

Развитие способности правильно передавать пропорции также связано с 

развитием аналитического мышления, умения не только видеть и сравнивать 

одну часть с другой, определяя, какая больше, но и в процессе изображения 

все время помнить об их пропорциональной зависимости. 

Постепенно под влиянием обучения и общего развития у ребенка появляется 

способность относительно правильно передавать пропорциональные 

соотношения между предметами и их частями. 

Иногда дети сознательно нарушают пропорции, желая передать свое 

собственное отношение к образу. Это не значит, что они уже овладели 

изобразительными навыками и могут работать самостоятельно. Но в этом 

сознательном нарушении пропорций делается первая попытка к творчеству. 

И педагог должен обратить на это внимание. 

Более сложной изобразительной задачей является передача движения. 

Вначале действие предмета дети выражают не графически, а игрой, речью, 

жестами. Статичность позы изображаемого объекта вызывается ритмичным 

расположением частей, облегчающим процесс изображения. 



Но создать подлинно динамичный образ трудно, так как восприятия детей 

еще не развиты. 

Им сложно увидеть и осознать деформацию внешнего вида движущегося 

предмета и тем более зафиксировать ее на бумаге или в глине. Лишь 

постепенно развивается способность видеть эти изменения, изображать их, 

словесные и игровые приемы передачи движения заменяются 

изобразительными. 

Проследим, как ребенок пытается изобразить человека в движении. Первым 

признаком изображения движения является изменение положения отдельных 

частей тела: поворот ступней ног в одну сторону — человек идет, подъем и 

изгиб руки — держит флажок, играет в мяч. Обычно в рисунке у ребенка 

изгибы рук изображаются произвольно (наподобие кольца), т. е. положение 

руки не связано с локтевым и плечевым суставами. Это говорит о 

неразвитости восприятия детей. 

Профильное изображение связано с поворотом всего корпуса, что является 

самой сложной изобразительной задачей в проблеме движения. При повороте 

туловища меняется не только его форма, но и расположение всех остальных 

частей тела. Руки не симметрично располагаются по обе стороны туловища, а 

видна одна рука, причем плечо не выделяется; другая рука может быть 

совсем не видна или видна частично. То же самое относится к положению 

ног. Поэтому часто поворот туловища не изображается, хотя голова и ступни 

ног повернуты в одну сторону. 

В изображении профиля та же трудность. Нужна большая работа по 

развитию у детей умения видеть эти изменения формы и положения частей 

тела на живых объектах, чтобы ребенок мог ощутить эти движения на себе 

самом и сознательно изобразить двигающуюся фигуру. Дети старшего 

дошкольного возраста уже способны изобразить несложные движения 

человека. Например, игра в мяч — руки подняты; лыжник — его профиль, 

руки вперед, ноги расставлены; человек танцует — руки и ноги с изгибом и 

т. п. В лепке легче передать движение, чем в рисовании, в силу пластичности 

материала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить фигуру в 

нужном положении, он лепит ее сначала в статичном, более легком для 

изображения положении, а потом сгибает ее части так, как этого требует 

действие. Трудности профильного изображения в лепке не возникают, так 

как в любом положении фигура обрабатывается со всех сторон. Дети шести 

лет, обучающиеся лепке, способны уже вполне самостоятельно придать 

фигуре нужное положение. 

Одна из наиболее сложных задач для детей в рисовании — это умение 

передавать изобразительными средствами пространственные соотношения. В 

лепке и конструировании эта задача решается путем расстановки 

изображенных предметов ближе или дальше на определенной площади. 



В рисовании, где изображение дается на плоскости, пространство передается 

особыми приемами. Понять их условность, в результате которых создается 

реальное впечатление большого пространства, поначалу для ребенка сложно. 

На первых ступенях развития изобразительных способностей ребенок не 

задумывается над расположением предметов. Он размещает их на всем 

пространстве листа независимо от логической взаимосвязанности, причем 

лист для удобства рисования может быть повернут и предмет изображен по 

отнощению к другим боком или вверх ногами. 

Определенное расположение все предметы приобретают тогда, когда их 

связь заранее определена содержанием. Например, дом, около него растет 

дерево. Для объединения предметов появляется земля в виде одной линии. 

Такое расположение носит название «фриз». 

С развитием содержания усложняется и фризовое расположение; вверху 

листа бумаги появляется полоса, изображающая небо, на нем часто рисуется 

солнце, линия земли покрывается травой, песком и т. д. Все предметы 

располагаются в ряд. Каждый из них рисуется отдельно, не заслоняя другие; 

для ребенка важно на этой ступени изобразить предмет таким, каким он 

является в действительности, со всеми его частями; позиции зрительного 

подхода к изображаемому с одной точки зрения у ребенка еще нет. 

Дети 4—5 лет любят изображать на рисунке сразу много предметов, и для 

того чтобы разместить их над одной линией земли иногда появляется вторая, 

на которой располагаются остальные предметы (двойной фриз). Кроме того, 

им доступно не только использование фризового расположения предметов, 

но и более естественное расположение их по всему листу, например на листе 

бумаги зеленого цвета изображается цветущий луг. Линии неба и земли по 

содержанию здесь не требуется. 

Ребенок 5—6 лет способен осознать и научиться передавать пространство 

более сложными приемами, соответствующими действительности,— 

изображать его широкой полосой земли с расположением предметов на ней 

близко (ниже), далеко (выше) и полосой неба, сливающегося на линии 

горизонта с землей. 

Перспективные изменения при пространственных перемещениях предметов 

дети передавать не могут, так как это связано с овладением сложными 

изобразительными умениями. Иногда они самостоятельно пытаются 

передать эти изменения, усвоив их из жизни. Так, предметы вдали кажутся 

меньше. Для этого дети или просто уменьшают размеры отдаленных 

предметов, или, не зная изобразительных приемов, дают обратную 

перспективу, т. е. то, что дальше расположено, рисуют на переднем плане 

меньших размеров, а ближние предметы — выше и крупно. При 

изображении ряда предметов, уходящих постепенно вдаль (состав поезда, 

аллея), они передают постепенное уменьшение, но предметы у них остаются 

расположенными на одной прямой горизонтальной линии. Объяснять детям 

эти ошибки — очень сложная задача, так как понятия о горизонте, точке 



схода, точке зрения и т. д., связанные с перспективным изображением, на 

этой ступени развития недоступны для них. Если ребенок осознает 

уменьшение предметов с удалением их, можно предложить ему располагать 

предметы выше и ниже на широком пространстве листа, изображающем 

землю. 

В детских работах встречаются своеобразные «рентгеновские», или 

«прозрачные», рисунки. Желая изобразить все как можно правдивее и 

полнее, ребенок рисует и то, что нельзя видеть при данном положении 

предмета: все предметы, находящиеся в доме, людей сквозь стены автобуса и 

т. п. 

Эта же причина вызывает в рисунке другую особенность — 

множественность точек зрения на предмет при его изображении. Рисуются не 

только видимые части предмета, но и те, которые в данный момент нельзя 

увидеть; предмет как бы разворачивается, и к видимым частям 

подрисовываются остальные: к машине, нарисованной сбоку, спереди 

подрисовывается передняя часть мотора с фарами, под идущим поездом 

рисуется не одна, а две линии рельсов со шпалами под ними. 

Такие особенности не являются обязательной ступенью в развитии 

способности детей изображать пространственные связи. При правильно 

поставленном обучении они обычно отсутствуют. 

Изображение предметов в рисунке связано с умением передавать цветовые 

отношения. 

Развитие способности передавать цвет начинается с овладения самим цветом 

независимо от его связи с окраской предмета. Затем с развитием чувства 

цвета вообще ребенок учится использовать его для раскраски предметов, 

применяя яркие декоративные сочетания, иногда совпадающие с реальными. 

Старшие дошкольники стремятся к реальной окраске с использованием 

различных оттенков. 

Таким образом, мы видим, что развитие изобразительных способностей 

проходит ряд этапов. Вопросы развития их тесно связаны с проблемой 

детского творчества. 

Чем выше уровень развития способностей человека, тем больше 

возможностей открывается для его творческой деятельности. 

Необходимым условием творческой деятельности художника является 

наличие способностей, такой уровень развития всех психических процессов, 

который позволяет остро воспринимать и глубоко осознавать окружающую 

жизнь. Чем богаче опыт художника, тем многограннее его творчество и 

совершеннее создаваемые образы. 

Условием, необходимым для творчества, является овладение навыками в 

данном виде искусства, так как иначе художник не сможет воплотить 

задуманные образы в реальные формы. 



Для осуществления творческих замыслов необходимо также трудолюбие. Без 

него самый прекрасный замысел может оказаться неосуществленным. Все 

силы человека должны быть мобилизованы и направлены на выполнение 

поставленной цели. И. Е. Репин писал: «И при гениальном таланте только 

великие труженики могут достичь в искусстве абсолютного совершенства 

форм. Эта скромная потребность к труду составляет базу всякого гения». 

Творческий процесс у каждого художника своеобразен. Это неравномерный, 

иногда длительный путь создания образа. Можно наметить лишь основные 

этапы в этом процессе. 

Начальным этапом творчества является возникновение идеи, замысла. 

Вначале он может быть неясным, неконкретным, требуется время, для того 

чтобы он уточнился, идея оформилась в конкретном содержании. Это 

вынашивание замысла является вторым этапом творческой деятельности. 

Третий этап — реализация замысла, в процессе которого идет дальнейшее 

уточнение и разработка содержания, воплощение его в конкретные формы. 

Заканчивается творческий процесс появлением художественного образа. 

Дальнейшая жизнь этого произведения заключается в его общественной 

значимости — в воздействии на массы людей, в воспитании их мыслей и 

чувств. Поэтому, чем совершеннее художественное произведение, тем выше 

его общественная ценность. 

Таким образом, художественное творчество представляет собой сложный 

процесс познания и образного отражения окружающей действительности. 

Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить его в своей 

деятельности — играх, рисовании, лепке, рассказах и т. д. 

Богатые возможности в этом отношении представляет изобразительная 

деятельность, так как по существу своему она носит преобразующий и 

созидательный характер. Здесь ребенок получает возможность отразить свои 

впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив 

их с помощью разнообразных материалов в реальные формы. 

Рассмотрим особенности процесса изобразительной деятельности 

дошкольника в связи с теми условиями, которые необходимы для 

художественного творчества. 

В старшем дошкольном возрасте восприятия приобретают целенаправленный 

характер. Большинство их основывается на зрительных ощущениях; с их 

помощью ребенок может воспринять цвет, размер, форму. Но поскольку 

опыт у него еще невелик, одно зрение не может дать ему полноты 

восприятия, необходимо в восприятие включать осязание и другие 

ощущения, помогающие образованию более полного представления. 

Учить ребенка видеть мир — вот одна из задач воспитателя. А это значит 

развивать в детях наблюдательность, умение сознавать увиденное, т. е. 

развивать в детях способность мыслить, рассуждать, анализировать, делать 

выводы. 



Ребенок 5—6 лет, воспринимая окружающие объекты, уже пытается 

выделить их особенности, анализировать, обобщать, делать свои выводы. Но 

пока они поверхностны. Детей часто привлекают яркие, динамичные, но 

второстепенные детали, часто не имеющие существенного значения в работе 

над рисунком. Это отражается и на характере их представлений о предмете, и 

на изображении в рисунке или лепке. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка все больше развивается 

уровень аналитико-синтетического мышления, что имеет важное значение 

для процесса изображения. 

Все большую роль в деятельности начинает приобретать воображение. Но 

образы воображения у младшего дошкольника еще неустойчивы, 

фрагментарны, что сказывается и на его рисунках. С возрастом воображение 

становится богаче, дети могут самостоятельно продумывать содержание 

своей работы, вводить новые образы. 

Большую роль играют эмоции, которые способствуют проявлению интереса 

к изобразительной деятельности, концентрации внимания и чувств ребенка 

на создаваемом образе, усиливают работу воображения. 

Дошкольникам доступно овладение изобразительными умениями, навыками. 

В 2—3 года ребенок легко усваивает навык правильно держать карандаш и 

кисть, пользоваться ими. К шести годам он владеет достаточным запасом 

навыков и способен употреблять их сознательно, самостоятельно выбирая 

необходимые приемы при изображении новых предметов. 

В научных исследованиях по вопросам детского творчества отмечается ряд 

черт, характеризующих наличие творческих начал в деятельности ребенка. 

Это — проявление активности, самостоятельности и инициативы в 

применении уже освоенных, приемов работы к новому содержанию, в 

нахождении новых способов решения поставленных задач, в эмоциональном 

выражении своих чувств при помощи различных изобразительных средств. 

Вначале познание окружающего в изобразительной деятельности ребенка не 

связано с творческими проявлениями и заключается в познании свойств 

материала, с помощью которого действует ребенок: карандаши и краски 

оставляют следы на бумаге, глина мягкая, из нее можно лепить. 

Для дальнейшей изобразительной деятельности и развития творческих начал 

этот период играет важную роль, так как ребенок знакомится с тем 

материалом, с помощью которого он может воплощать свои представления в 

образах. 

Когда он начинает понимать, что оставляемые карандашом следы могут что-

то обозначать, и по своему желанию или по предложению взрослого 

старается нарисовать какой-то предмет, тогда его деятельность приобретает 

уже изобразительный характер. У ребенка есть замысел, цель, которые он 

стремится осуществить. 

Таким образом, первый этап творческого процесса — возникновение замысла 

— имеется и в деятельности ребенка. Но если у художника после появления 



замысла обычно идет длительный период его вынашивания, обдумывания 

содержания и средств выполнения, то у маленького ребенка этот период 

чаще всего отсутствует. Чем меньше ребенок, тем быстрее он приступает к 

выполнению задуманного. Он еще не может предвидеть результат работы и 

ход ее выполнения. Предварительное обдумывание, планирование работы 

совмещается с процессом выполнения. Поэтому в творчестве детей часты 

случаи изменения содержания работы в процессе изображения, включения в 

рисунок не относящихся к образу деталей. 

Старший дошкольник способен к некоторым элементам предварительного 

продумывания и содержания, и средств выполнения. Он уже может 

самостоятельно решить, что он будет рисовать или лепить по своему выбору 

или на заданную тему, что в теме является главным, с чего надо начать, как 

расположить изображаемый предмет. 

 


