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Рисование - один из самых распространенных видов творчества в детстве. Это 

обусловлено его доступностью, а отчасти и психическими особенностями развития 

ребенка. Рисование в дошкольном возрасте служит и вполне утилитарным целям - 

развивается рука у ребенка, он учится производить тонкие дифференцированные 

движения кистью. А развитость рук напрямую влияет и на развитие познавательных 

способностей, развитие мозга в целом. Снижение слуха создают значительные 

препятствия в процессе культурного развития ребенка. Исследования Р.М. Боскис, 

А.И. Дьячкова, Т.А. Григорьевой, С.А. Зыкова, Т.В. Розановой, И.М. Соловьева, Е.Г. 

Речицкой и других показали, что потеря слуха, задержка и своеобразие формирование 

речи создают трудности в приобретении жизненного опыта, в развитии 

познавательных процессов. Дети с нарушенным слухом испытывают большие 

трудности в мысленном оперировании образами, в их преобразовании. В 

исследованиях Г.Л. Выгодской, А.А. Катаевой, Т.И. Обуховой, Ж.И. Шиф и др. 

показано, что сенсорная депривация, дефицит эмоционального общения, качественное 

своеобразие психических процессов, недостаточность представлений о явлениях 

окружающего мира отрицательно сказываются на становлении предметной и игровой 

деятельности детей с нарушениями слуха, которые тесно связаны с формированием 

изобразительных умений. 

Принимая во внимание определенный уровень восприятия, наглядно-образного 

мышления, воображения, запаса представлений и др., можно говорить о том, что у 

детей с нарушенным слухом становление изобразительной деятельности отстает в 

своем развитии от нормально слышащих детей, либо имеет качественное своеобразие 

(А.А. Венгер,1972; М.Ю. Рау, 1989). Так у детей с нарушенным слухом позднее, 

отмечаются становление предметного рисунка, обедненность его содержания, большое 

количество стереотипных изображений. Как правило, также не сформировано умение 

рисовать с натуры: они не умеют рассматривать и обследовать предмет с целью его 

изображения, вследствие чего не получают достаточно полных и точных 

представлений о нем. Они чаще руководствуются не наблюдениями, а стереотипным 

способом изображения данного предмета. Вследствие этого дети не видят общую 

форму предмета, не определяют его пропорции, не понимают особенности его 

строения. Этими причинами объясняется то обстоятельство, что предметные 

изображения глухих и слабослышащих детей напоминают схематический рисунок с 

упрощенной передачей формы. 

У большинства детей с нарушенным слухом к трем годам не наблюдаются попытки 

тематического рисования или соотнесения каракулей с какими-то реальными 

предметами или игрушками. Тематическое рисование появляется, как правило, к 

четырем-пяти годам: дети начинают активно рисовать, лепить (А.А. Катаевой, 1993). 

При этом отмечается тяготение к образцам, сделанным взрослым, которые могут 

воспроизводиться многократно без внесения существенных изменений. Отмечается 



большая склонность к точному и скрупулезному прорисовыванию деталей и 

элементов. Сюжетное рисование появляется поздно и развивается в ограниченных 

пределах. Сюжеты рисунков длительное время остаются очень упрощенными и 

ограниченными, рисование по замыслу оказывается примитивным. Дети охотнее 

рисуют отдельные объекты, упрощенные способы изображений которых им известны. 

Процесс изображения начинается не с главного, а с самого знакомого или любимого 

объекта рисования, например, с машины или куклы. Увлекшись изображением 

любимого предмета или столкнувшись с графическими трудностями, они изменяют 

свой замысел. В сюжетных рисунках весьма слабо и редко отражаются связное 

содержание, люди и их отношения. В процесс рисования редко привносятся элементы 

игры и речевого сопровождения, которые у нормально развивающихся детей 

выполняют наряду с графическими способами функцию раскрытия содержания. 

У дошкольников с нарушениями слуха также отмечается более позднее 

становление и предметной лепки, обедненность ее содержания, большое количество 

стереотипных изображений. Сюжетная лепка появляется поздно и развивается в 

ограниченных пределах. Сюжеты очень упрощены, лепка по замыслу - примитивна. 

Это происходит вследствие того, что у глухих дошкольников наблюдается 

отставание на этапе определения замысла и тематики рисования. Недостаточность 

ориентировочно-исследовательского уровня возникает в связи с недостаточностью 

восприятия, с трудностями формирования образов представлений, в частности с их 

нечеткостью, расплывчатостью эталонных представлений, не закрепленных в слове. 

Замедленно происходит становление целостного образа предмета, что в дальнейшем 

обуславливает более позднее формирование предметного рисунка. 

Полноценное восприятие мира ребенком с нарушениями слуха имеет свои 

особенности. Умение правильно видеть, воспринимать окружающий мир приходит к 

ребенку не сразу; стихийное его формирование не всегда оказывается полноценным 

даже у нормально развивающегося, слышащего ребенка. По мнению Т.В. Розановой, 

И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф, Н.В. Яшковой, зрительное восприятие глухих детей 

развивается по тем же законам, что и восприятие слышащих детей. Но полное или 

частичное отсутствие слуховых ощущений и восприятий и замедленное овладение 

словесной речью создают особые условия развития зрительного восприятия глухих. 

Ведь слово, не получившее достаточной опоры в наглядных образах, ребенком не 

запоминается. Наряду с этим существует и обратное явление: слово, которое глухой 

ребенок запомнил и может повторить, не вызывает у него представления о том 

предмете, который это слово обозначает, либо о той конкретной ситуации, которую 

оно отражает. Слово оказывается "пустым". Так зрительное восприятие формы 

предметов складывается в практической предметно-манипулятивной деятельности 

детей при одновременном овладении соответствующими обозначениями. 

Более сложные процессы, требующие не только наличия зрительного образа, но и 

способности синтезировать целое, формируются у детей с нарушениями слуха 

медленнее, им труднее дается единый аналитико-синтетический процесс, а неполнота 

анализа часто приводит к неверному объединению элементов. 

Особенности развития осмысленности восприятия отчетливо проявляются при 

анализе восприятия изображений, картин. По данным Н.В. Яшковой (1988), при 



восприятии изображений неслышащие дети испытывают затруднения в восприятии и 

понимании перспективных изображений, пространственно-временных отношений 

между изображенными предметами; у них возникают трудности в восприятии 

предметов в движении, в необычном ракурсе, при восприятии контурных 

изображений; дети не узнают предмет, если он частично закрыт другим. 

Процесс зрительного восприятия предметов протекает у них относительно 

медленнее, чем у слышащих. Им оказывается сложнее мысленно расчленить предметы 

на части и выделить свойства при восприятии предметов, особенно когда нужно 

выделить части в объектах, схожих между собой. Относительно больше, чем 

слышащие, затрудняются при необходимости устанавливать соотношения между 

сложным целым предметом и отдельными его элементами. Дети с нарушенным слухом 

менее точно различают предметы по форме и контуру, чем слышащие дети того же 

возраста. 

Итак, нарушение слуховой функции уже на ранних этапах онтогенеза 

обуславливает отставание дошкольников в развитии творческих способностей, что 

объясняется бедностью словаря, недостаточностью сенсорного опыта, его малым 

разнообразием, а также несформированностью комбинаторных механизмов 

воображения. Подобное отставание позволяет говорить о большей стереотипности, 

шаблонности выполненных работ не слышащих учащихся по сравнению с нормой, о 

большей привязанности их к заданным моделям, образцам действий, о трудностях 

трансформации имеющихся представлений. К старшему дошкольному возрасту детей с 

нарушениями слуха преобладает предметная лепка и предметное рисование . К концу 

обучения в ДОУ у 15% детей появляются элементы сюжетного рисования и лепки; и 

только у 2% детей сюжетные изображения. В большинстве детских работ человек 

статичен, его движения ребенок передает только в жестах и комментариях, которые 

дети дают к своим рисункам.  

Коррекционно-педагогическая работа по развитию изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста с нарушенным слухом 

Дошкольник, во всех областях своей жизни и деятельности нуждается в помощи, в 

разумном руководстве и прямом обучении со стороны взрослого. Процессом 

рисования нужно руководить, начиная с трѐх - четырѐхлетнего возраста и в 

особенности с шестого года жизни с развитием критического отношения ребѐнка к 

своей продукции. Накопленный изобразительный опыт и развитие зрительной 

наблюдательности требуют от ребѐнка решения новых задач, новых приѐмов 

изображения, которые вовремя должны быть показаны взрослыми. Если этой помощи 

ребѐнок не получает, он разочаровывается в своих силах. Результаты работы перестают 

его удовлетворять, и он либо прекращает рисовать, либо рисует без охоты. 

Вместе с тем изобразительная деятельность рассматривается как важное средство 

психического развития ребенка с нарушенным слухом (А.А. Венгер, М.Ю. Рау). 

Деятельностный подход к обучению детей с нарушениями слуха как важнейшее 

положение коммуникативно-деятельностной системы (С.А. Зыков, Б.Д. Корсунская, 

Т.С. Зыкова, Л.П. Носкова), позволяет рассматривать рисование как один из видов 

предметно-практической деятельности, который обладает значительными 

возможностями в плане умственного развития дошкольников с нарушениями слуха, 



обогащения их представлений об окружающем мире, активизации развития словесного 

общения. Так в качестве ведущих задач обучения изобразительной деятельности А.А. 

Венгер (1972) рассматривает сенсорное воспитание, тесно связанное с развитием 

зрительного и тактильно-двигательного восприятия ребенка; формирование 

представлений о воспринятом и закрепление их в речи.  

Воспитание и обучение определяют развитие детской инициативы и творчества 

ребѐнка.  

1. Систематическое обогащение детского эстетического восприятия путѐм 

наблюдения природы, быта, общественной жизни, восприятия разнообразных видов 

искусств, что создаѐт благоприятную почву для успешного развития детского рисунка, 

лепки, для осуществления учебной работы. 

2. Предоставление ребѐнку необходимых изобразительных материалов, достаточно 

разнообразных Важнейшими предпосылками к руководству детским творчеством 

являются:, в достаточном количестве и хорошего качества. 

3. Творческая и в то же время деловая учебная атмосфера, которая обеспечивает 

непринуждѐнность и заинтересованность в работе детей. Эта атмосфера 

обеспечивается прежде всего интересом педагога к занятиям, верой в силы ребѐнка, 

основанной на знании детских возможностей, и дружескими взаимоотношениями 

между ним и детьми, а также детей между собой. 

4. Чѐткое определение основных и попутных задач. Неудача занятий происходит 

иногда от спутанности и перемещения задач, что приводит к неясности целевой 

установки и направленности детского внимания. 

В дошкольном периоде, когда познание ребѐнком окружающего в повседневной 

жизни играет ещѐ значительную роль, в особенности в младшем возрасте, элементы 

обучения продолжают включаться в его практическую деятельность (обучение в быту, 

в игре, в труде). Данная форма обучения ценна для последующего обучения. Ребѐнок 

научается ценить знание, умение, так как со всей убедительностью ощущает их 

практическую полезность. 

Основной задачей обучения детей изобразительной деятельности является 

формирование самой деятельности, в первую очередь ее мотивационно-

потребностного плана: формирование интереса и желания рисовать, лепить, 

конструировать. Интерес к изобразительной деятельности формируется в процессе 

наблюдений за рисованием взрослых и других детей, рассматривания и обыгрывания 

рисунков, лепных поделок, соотнесения продуктов изобразительной деятельности с 

реальными игрушками и предметами. В процессе обучения формируются также другие 

уровни деятельности: ориентировочно-исследовательский, связанный с определением 

замысла и тематики изображений, восприятием и обследованием предметов; 

операционально-технический, предполагающий усвоение детьми приемов и навыков 

изобразительной деятельности, а также развитие умения подбирать необходимые 

материалы и средства для создания изображений или лепных поделок. Важное 

значение придается и оценочной части деятельности: детей учат адекватно оценивать 

свою и чужую продукцию, соотносить ее выполнение с заданием. 



Другой важной задачей, связанной с развитием изобразительной деятельности, 

является формирование восприятия, сенсорное воспитание детей. Для того чтобы 

изобразить предмет в рисунке, лепке, необходимо полноценно его воспринять, т.е. 

вычленить свойства, учет которых важен при изображении. Своеобразие восприятия у 

детей с нарушениями слуха является одной из основных причин замедленного 

формирования рисования. Поэтому в процессе обучения проводится планомерное 

систематическое развитие различных видов восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, двигательного. Развитие этих видов восприятия происходит в ходе 

рассматривания, обведения предметов по контуру перед рисованием или ощупывания 

перед лепкой. Для передачи свойств предмета в продуктивной деятельности важно 

обучение восприятию величины, формы, цвета, пространственных свойств и 

отношений, определению направлений пространства, его протяженности. Накопление 

представлений о разнообразных свойствах и отношениях предметов постепенно, в 

связи с другими видами деятельности, приводит к формированию сенсорных эталонов. 

С задачей сенсорного воспитания детей в процессе изобразительной деятельности 

тесно связана задача формирования представлений о предметах и явлениях, так как 

важно научить детей изображать не только находящиеся перед ними объекты, но и те, 

которые дети наблюдали раньше, актуализировать представления, возникшие в 

процессе чтения, рассказывания. Влиять на полноценное формирование представлений 

можно, соединяя воспринимаемое со словом. Поэтому в процессе изобразительной 

деятельности работа по формированию представлений оказывается тесно связанной с 

работой по развитию речи. 

Речевое развитие детей в изобразительной деятельности также выступает в 

качестве одной из задач, так как дети овладевают словарем, связанным с названием 

материалов и инструментов, действий, восприятием предметов и явлений, характерных 

для данной деятельности (лепить, рисовать, строить, раскрашивать, штриховать, 

обводить, ощупывать). Когда ребенок совершает конкретные действия с предметами, 

он лучше овладевает значениями соответствующих слов. 

При правильном руководстве изобразительной деятельностью она может быть 

одним из средств личностного развития детей, так как в процессе деятельности 

развиваются активность, инициативность, формируются элементы самооценки, 

развивается эмоциональность восприятия окружающего мира. 

На всех этапах обучения, особенно на начальном, важно привить интерес к 

изобразительной деятельности, вызвать желание рисовать, лепить, строить. Поэтому в 

качестве одного из главных методов используют обыгрывание предметов, игрушек, 

которые нужно слепить, а также обыгрывание уже готовых изображений, лепных 

поделок, построек. В играх дети учатся соотносить реально существующие предметы и 

их изображения. 

В обучении изобразительной деятельности на начальных этапах в качестве одного 

из методов используется подражание действиям взрослого. Показ действий проводится 

расчлененно, чтобы дети могли хорошо видеть и подражать действиям воспитателя. В 

старших группах подражание используется в основном при демонстрации техники 

выполнения изображений.  



 Одним из наиболее широко используемых методов обучения предметному 

рисованию и лепке является использование натуры. В процессе обучения рисованию и 

лепке с натуры важно научить детей самостоятельно воспринимать окружающие 

предметы и явления и передавать их в своих рисунках. Для того чтобы научить детей 

последовательно воспринимать предмет и его свойства, воспитатель учит детей 

целенаправленному обследованию: обведение по контуру перед рисованием, 

ощупывание предмета перед лепкой. Целенаправленное обследование объекта под 

руководством воспитателя завершается самостоятельным рисованием или лепкой.. По 

окончании работы воспитатель помогает детям сопоставить рисунки с предметом. 

Большое значение для детей с нарушениями слуха имеют рисование, лепка, 

аппликация, конструирование с опорой на представления детей. Рисование по 

представлению связано с использованием словесных заданий и описаний. Вначале 

воспитатель учит детей точно воспроизводить в рисунке содержание описания 

предмета, которое составлялось в процессе обследования натуры. Обычно переход от 

рисования или лепки с натуры к рисованию по тексту происходит на одном и том же 

занятии, когда после рисования с натуры педагог убирает натуру и выполненные 

работы детей, оставив только текст и предложив детям нарисовать предмет с опорой на 

текст. Постепенно предлагаются описания предметов, которые дети рисовали с натуры 

раньше, и таким образом круг изображаемых по представлению предметов 

увеличивается. Научившись изображать по представлению знакомые предметы и 

явления, дети после беседы с воспитателем рисуют то, что они видели на прогулках, в 

театре, в выходные дни. Старшие дошкольники подводятся к рисованию тех предметов 

и явлений, которых не было в их опыте и которые являются результатом их 

воображения. Например, дети иллюстрируют тексты прочитанных рассказов и сказок, 

готовят книжки-самоделки. Рисование, лепка по представлению связана с 

необходимостью передачи сюжета, что требует от воспитателя учитывать не только 

уровень изобразительной деятельности, но и состояние речи. Поэтому важное значение 

имеет предварительная беседа . 

Наиболее высоким уровнем формирования изобразительной деятельности является 

рисование по замыслу, это подлинное творчество ребенка, в процессе которого он сам 

определяет тему и способы ее отражения в рисунке. Обучение рисованию по замыслу 

проходит в течение всего периода формирования изобразительной деятельности 

глухих и слабослышащих дошкольников. Оно выражается в развитии интереса к 

рисованию, предпочтении изображения одних предметов другим, умении рисовать по 

представлению реальные предметы и те, которые они видели прежде, а также те 

предметы и явления, которые они могут представить на основе прочитанного и 

творчески отразить в своем рисунке или лепке. Рисование по замыслу предполагает 

общение воспитателя с ребенком по поводу темы и содержания рисунка, обучение 

ребенка определению замысла. 

Успех воспитания и обучения во многом зависит от того, какие методы и приемы 

использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать 

у них знания, умения, навыки, а также развить способности в той или иной области 

деятельности. 



Использование нетрадиционных техник рисования в работе с детьми 

дошкольного возраста 

Снисходительное отношение к детским "каракулям" и полное отсутствие 

руководства им может привести к задержке в развитии детского рисунка и в более 

раннем возрасте. Многие дети пассивно повторяют те или иные движения, формы; 

рука и глаз слабо развиваются; переход к образу и тематическому рисованию 

намечается лишь к концу года. Причин этому много. Так рисование карандашами или 

красками требует от ребѐнка высокого уровня владения техникой, сформированных 

навыков, знания как приѐмов работы с различными красками. Однако, несмотря на 

усилия, рисунок получается непривлекательным. Да, можно попытаться поработать с 

ребѐнком в русле традиционной техники рисования. Однако есть риск, что он будет 

просто копировать данный взрослым образец. Это с одной стороны, а с другой - 

недостаток владения техникой может привести к потере уверенности в своих силах 

(Доронова Т.Н., Зеленина Е.Л., Дьяченко О.М., Казакова Т.Г., Косминская В.Б., 

Комарова Т.С. и др.). 

Нетрадиционные техники рисования как средство коррекции психики позволяет 

преодолеть чувство страха. Можно сказать, позволяют маленькому художнику, отойдя 

от предметного изображения выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают свободу, 

вселяют уверенность в своих силах. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, 

достоинством таких техник является универсальность их использования. Технология 

их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными 

особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу в этом направлении 

следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.п., 

но в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, 

создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т.п. 

Единой классификации нетрадиционных техник рисования не существует. Техник 

рисования множество и они продолжают появляться.  

Тычок жесткой полусухой кистью. Этот вид рисования можно использовать с 

детьми любого возраста. Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, 

держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется 

весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или 

колючей поверхности. 

Рисование пальчиками используется в возрасте от двух лет. Ребенок опускает в 

гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается 

краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

Обучение пальчиковому рисованию  

Вначале дети рисуют одним пальчиком, затем несколькими. На этом этапе 

происходит знакомство с цветом, формой, ритмом и положением в пространстве. 



На втором этапе дети учатся смешивать краски. Каждый пальчик обмакивают в 

разные краски и накладывают цвета на цвет. В результате смешивания цветов дети 

добиваются нужного оттенка. 

К подготовительной группе дети уже свободно владеют "пальчиковой техникой" и 

сами придумывают темы для рисования, используя в сюжете, такие приемы как тычок, 

мазок, смешивание красок. 

Необычные и оригинальные композиции получаются при помощи ладошек 

ребенка. Рисовать ладошкой можно начинать уже с двух лет. Ребенок опускает в гуашь 

ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Оттиск (от трех лет). Этот вид рисования не требует никаких специальных 

навыков: понадобятся лишь оттиски готовых форм, смазанных краской. Печатку 

можно просто обмакивать в краску или прижимать к окрашенной "штемпельной 

подушке" - плоскому кусочку поролона - или смазывать краской либо красками, 

специально подбирая их сочетание. Печатку можно сделать их ватной палочки, пробки 

или кусочка сырой картофелины, спичечного коробка, ластика, кусочка поролона, 

смятой бумаги, древесного листа. 

Восковые мелки + акварель или свеча + акварель (от четырех лет). 

Ребенок рисует восковыми мелками (свечой) на белой бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается 

незакрашенным, а рисунок свечой остается белым 

Печать по трафарету используется в работе с детьми от пяти лет. Ребенок 

прижимает печатку или поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие 

тампон и трафарет. 

Монотипия предметная. Возраст: от пяти лет. Ребенок складывает лист бумаги 

вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла 

краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение 

можно украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений. 

Трехлетние дети, взяв в руки кисточку и краски, очень часто рисуют "каляки" в 

виде пятен. В этом нет ничего страшного, ведь такую "каляку" можно запросто 

"оживить". Ребенок рисует на листе бумаги произвольное пятно. Взрослый вместе с 

ребенком придумывает, на что похожа данная "каляка". Дорисовываем детали, чтобы 

довести работу до задуманного образа. 

Кляксография обычная используется в возрасте от пяти лет. Ребенок зачерпывает 

гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в 

произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно 

согнуть исходный лист пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его 



прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается: 

определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. Используя 

кляксографию с трубочкой, ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, 

выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из 

трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали также дорисовываются. Наиболее 

привлекает кляксография с ниточкой. Ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. 

Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец 

свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая 

рукой, и вытягивает нитку за кончик. Затем дорисовываются недостающие детали. 

Такую технику рисования как набрызг можно использовать в возрасте от пяти лет. 

Ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над 

бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Акварельные мелки можно использовать от пяти лет. Ребенок смачивает бумагу 

водой с помощью губки, затем рисует на ней мелками. Можно использовать приемы 

рисования торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается. 

Тычкование. Эта техника рисования используется детьми, начиная с 5 лет. Ребенок 

ставит тупой конец карандаша в середину квадратика из бумаги и заворачивает 

вращательным движением края квадрата на карандаш. Придерживая пальцем край 

квадрата, чтобы тот не соскользнул с карандаша, затем опускает его в клей. Далее 

приклеивает квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только после этого 

вытаскивает карандаш, а свернутый квадратик остается на бумаге. Процедура 

повторяется многократно, пока свернутыми квадратиками не заполнится желаемый 

объем пространства листа. 

Монотипия пейзажная (от шести лет). Ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке 

(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. 

Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. 

Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы 

он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист 

бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она 

накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 

Рисование нетрадиционными способами с малышами помогает им лучше познать 

окружающий мир, с помощью таких рисунков дети выражают свои переживания, 

эмоции. Такие занятия способствуют воспитанию чувства прекрасного, формируют 

трудолюбие, развивают мелкую моторику рук, внимание, память. Самое главное, что 

детям эти занятия нравятся, каждый маленький художник всякий раз создает 

оригинальный и неповторимый шедевр. 
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