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 С конца XIX в. детский рисунок привлек к себе 

внимание ученых разных направлений—психологов, 

педагогов, этнографов, искусствоведов, историков 

как у нас в России, так и за рубежом. Это было 

обусловлено развитием науки и культуры, 

возникновением нового направления психологии —

детской психологии. Детский рисунок 

рассматривался как объективный материал для 

изучения психологии детей, для выяснения их общих 

и индивидуальных особенностей.



За рубежом один за другим появляются труды по 
психологии детства, в которых большое место 
отводится анализу детского рисунка (Д. Сёлли, Н. 
Брауншвиг, Р. Лампрехт и другие).

Первым автором, посвятившим свой труд «Дети-
художники» (1887 г.) психологическому анализу 
детских рисунков, был итальянский искусствовед 
Коррадо Риччи. 

Изучив большое количество детских рисунков, он 
дал характеристику своеобразия изобразительного 
творчества детей. 

Характерно идеалистическое понимание путей 
развития детского рисунка. Исходя из 
биологизаторской теории спонтанного развития, 
Риччи и некоторые другие исследователи 
переоценивали творческие возможности детей, 
давали обоснование теории свободного 
воспитания. Детские рисунки часто оценивались 
как произведения искусства, имеющие большую 
эстетическую ценность, чем работы взрослых.



Почти одновременно с появлением зарубежных теорий развития 

детского творчества интерес к детскому рисунку возник у нас в 

России. В 1909 г. в Москве открылась выставка «Искусство в жизни 

ребенка». Появились статьи и лекции о художественном воспитании.

В 1911 г. была переведена на русский язык книга К. Риччи «Дети-

художники». В предисловии к ней Л. Г. Оршанский замечает, что 

появление этой книги совпадает с возникшим в России широким 

интересом к детскому изобразительному творчеству, и считает, что 

настало время присмотреться к детскому творчеству, узнать его, 

определить, чему учить детей, прививать им художественный вкус.

Выходят в свет труды русских ученых, посвященные детскому рисунку 

(Л. Г. Оршанский, А. А. Рыбников, К. М. Лепилов, Ф. И. Шмит и другие).

Характерным для работ русских авторов было то, что результаты 

изобразительной деятельности детей рассматривались с 

педагогических позиций — с точки зрения развития у детей 

наблюдательности, памяти, внимания, эстетических чувств.



Особый интерес представляет работа В. М. Бехтерева 

«Первоначальная эволюция детского рисунка в объективном 

изучении» (1910 г), не потерявшая значения до настоящего 

времени. В. М. Бехтерев рассматривал детское рисование в 

самый ранний период — у детей 3—4 лет. Он критически 

оценивал некоторые положения зарубежных авторов. В 

частности, он считал ненаучным вывод о возможности 

проникать в субъективный мир ребенка и на основе этого 

определять особенности его чувств и представлений. Он 

указывал, что ребенок в первоначальных штрихах и каракулях 

еще ничего не изображает.



 Изучая характер штрихов и форм в рисунках малышей, В. М. 

Бехтерев делает вывод, что ребенок очень рано проявляет 

стремление к изображению. Рисует он то, что видит в окружающем, 

поэтому для правильной оценки творчества ребенка необходимо 

выяснять условия, в которых он находится.

В. М. Бехтерев признавал необходимым обучение детей технике 

рисования; разумное подражание взрослым, по его мнению, не 

может мешать ни своеобразию, ни проявлению индивидуальности 

ребенка.

Эти положения В. М. Бехтерева, несмотря на описательный 

характер его труда, являлись оригинальными и прогрессивными для 

того времени.



 После Великой Октябрьской социалистической 

революции исследование детского изобразительного 

творчества заметно активизировалось. Изучением 

изобразительной деятельности дошкольников 

занимались педагоги Е. А. Флерина, Я. А. Башилов, Н. 

И. Ткаченко, К. М. Лепилов, Е. В. Разыграев и другие, 

психологи К. Н. Корнилов, И. Л. Ермаков, А. М. Шуберт, 

искусствоведы Ф. И. Шмит, А. В. Бакушинский и другие.



Наибольшее влияние в первые годы после революции на теорию и 

практику художественного воспитания оказал А. В. Бакушинский —

искусствовед, историк, педагог. Он изучал творчество детей в 

сравнении с «примитивным» искусством. В основе его сравнительного 

изучения детского рисунка и искусства различных культур лежала 

биогенетическая теория.



 А. В. Бакушинский утверждал, что источником детского 

творчества являются биологические факторы и развивается 

оно не под влиянием познания окружающего, а под 

влиянием накопленного родового опыта, инстинкта. В ответ 

на впечатления от воздействия окружающего из глубины 

психики ребенка сами собой всплывают соответствующие 

образы под влиянием родового фактора как таинственного 

подсознательного стимула. 

 А. В. Бакушинский считал, что детское творчество как 

родовой опыт совершенно и по сравнению с ним творчество 

взрослого кажется бескровным и уродливым. Поэтому 

ребенку у взрослого учиться нечему. Такая высокая оценка 

детского творчества приводит А. В. Бакушинского к 

убеждению, что оно представляет собой особое искусство, 

способное оказать воздействие на творчество взрослых 

художников, оздоровить его.



Наряду с различными идеалистическими и 

биологизаторскими теориями в советской 

педагогике с первых лет Советской власти 

начал определяться свой путь изучения и 

развития детского изобразительного 

творчества.

Неоценимый вклад в развитие теории и 

практики художественного воспитания детей 

был внесен Н. К. Крупской. Работы Н. К. 

Крупской способствовали тому, что в 

дошкольных учреждениях постепенно 

создавались условия для эстетического 

развития ребенка.



 В 1918 г. организуется Первая опытная 

станция Наркомпроса, в которой 

работали видные представители 

советской педагогики: С. Т. Шацкий, В. 

Н. Шацкая, Л. К. Шлегер, Е. А. 

Флерина. Их деятельность была 

направлена на решение 

общепедагогических задач 

эстетического воспитания на основе 

изучения личности ребенка.



 В советской науке утверждалось мнение, что для 

правильного понимания детского рисунка нужно 

изучать не только то, как ребенок изображает 

форму предметов, чем ограничивалось 

большинство буржуазных теоретиков, но и как он 

передает содержание, свое отношение к предмету, 

психологию процесса рисования.



 Большую роль в решении этих вопросов сыграла Е. А. Флерина. 

Ею разработаны основы методики изобразительной 

деятельности. 

 В работе «Детский рисунок» (1924 г.) она устанавливает 

принципы, лежащие в основе руководства детским 

творчеством,— широкое эстетическое воспитание: развитие 

наблюдательности, чувства цвета, ритма. Ею была начата 

экспериментальная разработка методики обучения детей 

рисованию. 

 В конце 20-х гг. началась разработка некоторых программных 

документов для работников детских садов.



 выходит методическое письмо Наркомпроса «О связи 
дошкольных учреждений со школой и о планировании 
работы». В письме отмечалось, что одним из важных 
условий построения педагогического процесса является 
создание программы. В качестве приложения к письму 
была опубликована программа ориентировочных 
навыков для детей от трех до восьми лет. Навыки, 
связанные с изобразительной деятельностью, были 
включены в различные разделы программы: 
графические умения — в раздел «Навыки речи», 
технические навыки пользования материалами и 
оборудованием — в раздел «Трудовые навыки». 
Опубликованная программа не была обязательной для 
выполнения и по существу являлась лишь установкой 
для воспитателей в проведении изобразительных 
занятий с детьми.



 вышла «Программа дошкольных учреждений». 

 Материал программы распределялся по видам 

деятельности и по организующим моментам. Она также 

не была обязательным для выполнения документом, а 

предлагалась как руководство при планировании 

работы. Объем изобразительных умений по каждому 

виду деятельности невелик. В программе текущей 

работы были определены технические навыки, 

творчество детей по замыслу. Лишь для старшей и 

нулевой групп даны некоторые тематические задания с 

целью закрепления полученных впечатлений, например 

рисование на темы: «Что видели на экскурсии», «Наша 

стройка», «Красная Армия» и др.



 была издана «Программа и внутренний распорядок 
детского сада». Эта программа отличалась от 
предыдущей главным образом по форме расположения 
материала и была гораздо проще и удобнее по 
структуре. Раздел изобразительной деятельности 
выделен в самостоятельный и назван «Рисование, лепка 
и трудовые занятия». Программный материал 
располагался по каждому виду изобразительной 
деятельности отдельно, внутри он делился по 
возрастным группам и по полугодиям. Программа 
отличалась четкостью изложения материала. Но 
основной недостаток прежних программ — отсутствие 
определенных требований к изобразительным умениям 
— оставался. Был разработан лишь объем технических 
навыков. Программный материал часто перемежался с 
методическими указаниями, что делало этот документ 
недостаточно четким, определенным.



К 40-м гг. складывается твердое убеждение, что, помимо

общего руководства, создания условий для творческой

деятельности детей, необходимо обучать их изображению.

В 1938 г. вышло «Руководство для воспитателя детского

сада», в котором был определен объем умений и навыков,

перечислены материалы и занятия для каждой возрастной

группы.

В 1939 г. Е. А. Флерина приступает к исследованию

вопросов программы и методов обучения детей рисованию,

тесно связывая его с проблемой развития детского творчества.

Обучение рисованию рассматривается как единый учебно-

воспитательный процесс, который не должен ограничиваться

только образовательными задачами. Е. А. Флерина, признавая

необходимость и возможность развития творческих

способностей детей в изобразительной деятельности и

зависимость этого развития от воспитания, выдвигает основной

принцип теории изобразительной деятельности — единство

учебных и творческих задач.



 в статье «Элементы обучения детей рисованию» Е. А. 

Флерина, обобщая результаты экспериментальной 

работы, изложила основные выводы о содержании 

обучения и его предпосылках. Ею были намечены 

задачи, круг требований к изобразительным умениям и 

тематике рисования для трех возрастных групп. В 

предложенной программе совершенно по-новому был 

представлен материал для младшей группы. 

Разработанная ею система игровых упражнений вошла 

во все последующие программы и прочно закрепилась в 

практике работы детских садов. Для средней и старшей 

групп разработана обширная тематика занятий по 

предметному, сюжетному и декоративному рисованию с 

учетом своеобразия возрастного развития ребенка.



Е. А. Флериной были разработаны также основные приемы 

обучения изобразительной деятельности: 

 наблюдение предметов и явлений, 

 рассматривание образца, 

 показ приемов изображения и техники работы. 

Большое значение Е. А. Флерина придавала образно-

эмоциональному слову воспитателя, которое воздействует на 

воображение ребенка и придает выразительность образам. 

Кроме того, она отводила определенное место игровым 

упражнениям и приемам обучения, способствующим 

закреплению доступных детям движений руки, развитию у них 

чувства самоконтроля и объективной оценки своего творчества 

и работы товарищей.



 В «Руководстве для воспитателя детского сада», 

изданном в 1945 г., были сформулированы задачи и 

содержание учебного материала по разделам. Для 

каждой возрастной группы давались характеристика 

изобразительных умений и методические указания. 

 В 1948 г. эта программа переиздается с небольшими 

поправками: включаются задания разных типов 

(предметные, сюжетные, декоративные) и 

определяется объем умений и навыков, связанных с 

темой этих заданий.



Новое «Руководство для воспитателя детского сада» 

вышло в 1953 г. и переиздано в 1954 г. 

Здесь более четко определены задачи и содержание 

работы и поставлен вопрос об обучении на занятиях 

умениям и навыкам. Это был первый документ, 

обязательный для выполнения. В нем даны 

программные требования не только в области 

технических навыков, но и изобразительных умений. Но 

все же в «Руководстве» не были расчленены задачи и 

особенности изобразительной деятельности; иногда в 

программный материал включались методические 

указания; материал для детей младшего возраста был 

дан одним разделом, тогда как в детских садах уже 

существовали первая и вторая младшие группы.



 продолжалось совершенствование программ по 

результатам научного исследования методов и приемов 

воспитания творческой активности детей в различных 

видах изобразительной деятельности. 

Исследовательская работа велась под руководством Е. 

А. Флериной; сотрудниками дошкольного сектора при 

Институте теории и истории педагогики АПН РСФСР под 

руководством Н. П. Сакулиной; сотрудниками Института 

художественного воспитания и в последующем НИИ 

дошкольного воспитания АПН СССР; работниками 

кафедр педагогических институтов.



 значительное место уделялось исследованию роли слова и 

наглядных приемов в обучении рисованию, лепке в детском 

саду, развитию художественного восприятия и творческих 

способностей детей дошкольного возраста. Эти 

исследования велись под руководством Н. П. Сакулиной.

Одним из достижений советской дошкольной педагогики в 

этот период явилась разработка проблемы сенсорного 

воспитания. В работах Н. П. Сакулиной показано, как 

осуществляется оно на занятиях изобразительной 

деятельностью, создающих большие возможности для 

формирования сенсорных способностей, и как эти 

способности обеспечивают в свою очередь 

совершенствование самой изобразительной деятельности.



Достижения науки и практики в области теории и 

методики эстетического воспитания привели к 

созданию системы эстетического воспитания в 

дошкольных учреждениях. Это было сделано 

коллективом авторов (Н. П. Сакулиной, Н. А. 

Ветлугиной, Н. С. Карпинской, В. А. Езикеевой, И. Л. 

Дзержинской, Т. Г. Казаковой), подготовивших книгу 

«Система эстетического воспитания в детском саду». 

В ней рассматриваются основные теоретические вопросы 

эстетического воспитания в детском саду, 

раскрываются программа, методы и содержание 

художественного воспитания и обучения на занятиях 

различными видами искусства.



 Разработке методов руководства изобразительной 

деятельностью детей раннего возраста также уделялось 

большое внимание. Первая работа по изучению 

изобразительной деятельности детей младшего 

возраста появилась еще в конце 40-х гг. Это была 

диссертация А. А. Волковой. В результате исследований 

ею была уточнена программа обучения детей младшего 

возраста, разработаны некоторые приемы руководства 

изобразительной деятельностью малышей.



 В дальнейшем по вопросам изобразительной 

деятельности детей раннего возраста и методики их 

обучения специальные исследования вели 

 В. Н. Аванесова («Обучение самых маленьких в детском 

саду». М., 1968), 

 Т. Г. Казакова («Рисуют младшие дошкольники». М., 

1971), 

 Н. Я. Шибанова («Воспитание у детей младшего 

дошкольного возраста самостоятельности в рисовании». 

Пермь, 1974).



 начались исследования творчества детей в различных видах 

изобразительной деятельности. Детальное исследование по 

обучению детей аппликационным работам провела 

преподаватель ЛГПИ им. А. И. Герцена И. Л. Гусарова. 

 В ее книге, изданной в 1968 г., раскрываются программа и 

методы работы с детьми по аппликации в трех возрастных 

группах. 

 В 60-е гг. под ее руководством были выполнены два 

исследования также в области аппликации: З. А. Богатеевой о 

формировании декоративно-орнаментальной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста и Е. С. Рогалевой по 

вопросу сенсорных основ изобразительной деятельности детей 

6—7 лет на материале декоративных аппликационных работ.

В помощь практическим работникам были разработаны 

наглядные пособия — альбомы по аппликации для всех 

возрастных групп.



 были проведены специальные экспериментальные исследования по вопросу 

развития творческих способностей в лепке Детей старшего дошкольного 

возраста (Н. Б. Халезовой), о сенсорных основах детской лепки (Н. А. 

Курочкиной, Е. И. Корзаковой).

Вопросам изучения детского творчества в конструировании из различных 

материалов посвящена диссертация В. Г. Нечаевой. 

 Результаты экспериментального исследования по трем возрастным группам на 

материале детских строительных игр освещены в диссертации З. В. Лиштван. В 

ее работе установлены закономерности творческого развития детей в 

конструировании из строительных материалов и раскрываются методы 

руководства им.

В 70-е гг, конструктивное творчество детей как одно из средств умственного 

развития изучалось сотрудниками НИИ дошкольного воспитания АПН СССР Н. Н. 

Поддьяковым, А. Н. Давидчук.

Кроме исследований, охватывающих широкие проблемы творчества детей в 

различных видах изобразительной деятельности, в 60—70-е гг. усиленно 

разрабатываются отдельные вопросы методики: Т. С. Комаровой изучался 

вопрос о формировании графических умений в рисовании; Р. Г. Казаковой — об 

особенностях рисования с натуры детьми старшего дошкольного возраста и 

методах руководства им; Л. В. Компанцевой — о влиянии поэтических образов 

природы на творчество в рисовании детей старшего дошкольного возраста.



 Общие проблемы художественного воспитания и 
развития способностей изучались Б. М. Тепловым, 
давшим в своих работах еще в 40-е гг. наиболее полное 
и правильное определение способностей и путей их 
развития. 

 В работах В. И. Киреенко и Е. И. Игнатьева 
рассматривались пути развития изобразительных 
способностей на разных возрастных ступенях. 

 Исследования в области изобразительного творчества 
детей дошкольного возраста были проведены в 50—60-е 
гг. Б. А. Сазонтьевым, Н. И. Стреляновой, В. С. Мухиной 
и другими.
Психологические исследования помогли теоретически 
обосновать выдвигаемые в методике приемы, методы 
обучения и формирования детского изобразительного 
творчества.



 Большие успехи в развитии дошкольной педагогики, 

детской психологии и методики изобразительной 

деятельности привели к созданию более совершенного 

документа для практики дошкольного воспитания. В 

1962 г. была издана «Программа воспитания в детском 

саду», в которой раздел изобразительной деятельности 

был разработан с научных позиций. Эта программа в 

отличие от предыдущих рассчитана на воспитание 

детей от одного года до семи лет, что создает 

возможность последовательно осуществлять 

преемственность в работе с детьми всех возрастных 

ступеней.



 лаборатория эстетического воспитания НИИ дошкольного 
воспитания АПН СССР проводит многоплановое 
исследование развития творческих способностей детей в 
разных видах художественной деятельности. Результаты 
этого исследования обобщены в книге «Художественное 
творчество и ребенок». Теоретические положения об 
особенностях творческой деятельности дошкольника, 
изложенные в статье Н. А. Ветлугиной, сопровождаются 
анализом экспериментальных исследований по 
формированию у детей младшего и старшего дошкольного 
возраста способности создавать выразительные образы в 
рисунках. 

 Интересны статьи Т. Г. Казаковой и В. А. Езикеевой, 
которые раскрывают влияние обучения на творческое 
развитие. Материал книги убедительно доказывает 
необходимость единства в решении творческих и учебных 
задач в процессе изобразительной деятельности.



 К творческой деятельности относят такую 

деятельность человека, которая, перерабатывая 

прежний опыт человека, создает нечто новое, прежде 

неизвестное. Основу творческой деятельности 

составляют воображение и фантазия.

 Развитие воображения и фантазии - одна из основных 

задач художественного образования в дошкольном 

образовательном учреждении, помогающая 

формировать художественную культуру личности 

ребенка, умение поддерживать и обновлять культуру 

своей страны, постоянно совершенствуясь как 

личность.


