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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА. 
 

     XXI век - век компьютеров, вычислительной техники и новых технологий. 

Мы всё меньше читаем книги, слушаем классическую музыку, замечаем 

красоту окружающей нас природы. Современные технологии входят в жизнь не 

только взрослого, но и подрастающего поколения. 
     Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. 

Это период приобщения ребёнка к познанию окружающего мира, период его 

начальной социализации. В этом возрасте у детей активизируется мышление, 

развиваются познавательные интересы и любознательность. Целью 

воспитательно-образовательного процесса является всестороннее развитие 

ребёнка. 
     Эстетическое воспитание – одно из средств  всестороннего развития 

личности. Дошкольный период детства общепризнан как начальный этап 

развития внутреннего мира ребёнка, его духовности, формирования 

общечеловеческих ценностей. Использование в эстетическом развитии ребёнка 

различных видов искусства даёт возможность для личностного развития, 

активизирует творческий процесс, углубляет эмоции, развивает чувства, 

интеллект. Учёными выявлено, основа эстетического воспитания закладывается 

с раннего детства. Приобщая старшего дошкольника к богатейшему опыту 

человечества, накопленному в искусстве, можно заложить прочную основу для 

формирования эстетического вкуса и научить детей видеть, чувствовать и 

понимать  прекрасное. Воспитание красотой и через красоту формирует не 

только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает 

способности к творчеству. В последние годы возросло внимание к проблемам 

теории и практики эстетического воспитания как важнейшему средству 

формирования отношения к действительности, средству нравственного и 

умственного воспитания. 
     Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогики и 

актуальная проблема на современном этапе. Доказано, что дошкольный возраст 
сенситивен для развития не только образного мышления, но и воображения, 

психических процессов, составляющих основу творческой деятельности.    
         Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключён в 

изобразительной деятельности дошкольников, т.к. освоение изобразительной 

деятельности ребёнком означает овладение им основными её структурными 

компонентами: мотивации, целеполаганием, действиями и основными 

операциями и мышления и воображения. Проблема развития детского 

творчества по-прежнему остаётся актуальной, т.к. в современной 

педагогической науке ещё остаётся недостаточно изученным этот вопрос.  В 

практике работы дошкольных учреждений программное содержание и 

методика работы с детьми ориентированы на формирование творчества, однако 

подходы к его развитию по-прежнему остаются разноречивыми. 
     Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир прекрасного, 

развивать у них художественный вкус. Познавая красоту народного творчества, 
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ребёнок испытывает положительные эмоции, на основе, которых возникают 

более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга; образуется образное 

представление, мышление, воображение; появляется стремление передать 

воспринятую красоту, запечатлеть те предметы народно-прикладного 

искусства, которые ему понравились; у него формируются эстетические 

чувства и эстетическая оценка к предметам русского  декоративно-прикладного 

искусства. 
     Ценность произведений народного декоративного искусства состоит не 

только в том, что они представляют предметный мир, материальную культуру, 

но ещё и в том, что это памятники культуры духовной. Народное искусство 

соединяет прошлое с настоящим, оберегая национальные художественные 

традиции, этот живой родник современной художественной культуры. 
 

1.1. История темы педагогического опыта в педагогике. 
 
     Значительное внимание вопросу эстетического воспитания уделяли  и 

уделяют многие учёные: Б.Т,Лихачёв, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

Б.М.Теплов, Т.Г.Казакова, Н.А.Ветлугина, Н.П.Сакулина, Л.П.Тарасова, 

В.С.Воронов, М.А.Некрасова, А.Б.Салтыков и другие. Известный педагог 

Е.А.Флёрина – основатель научной школы в области дошкольной педагогики, в 

своей работе «Изобразительное творчество детей дошкольного возраста» 

показала роль искусства в развитии детей, разработала оригинальную систему 

эстетического воспитания дошкольников.  Е.А.Флёриена одна из первых 

выступила за активное использование народного искусства для развития 

детского творчества, считая, что в процессе занятия дети приобретают навыки 

и умения, необходимые для создания декоративных узоров. 
     Основополагающее значение для осмысления роли народного искусства в 

художественно-эстетическом воспитании и развитии детей имеют 

исследования учёных искусствоведов, ведущих специалистов в области 

народного искусства – Г.К.Вагнера, З.М.Василенко, В.С.Воронова, М.А. 

Некрасовой и других. В своих исследованиях они неоднократно отмечали 

родственность мироощущения и отражения его в творчестве народных 

мастеров и детей, выдвигая главными критериями такой близости 

декоративность и красочность создаваемых объектов, особое чувство ритма, 

обобщённой пластики форм и орнамента. Именно поэтому, многие 

отечественные исследователи детского изобразительного творчества -
Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, А.А.Грибовская, Ю.В.Максимов, Н.Б. Халезова и 

другие подчёркивали, что декоративное искусство должно играть важную роль 

в эстетическом воспитании детей. 
     Н.П.Сакулина заложила основы обучения детей декоративному рисованию, 

выделив главные элементы любого вида народного декоративно-прикладного 

искусства: орнамент, цветовая гамма и композиция, определяемая украшаемым 

предметом. 
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     На основе этих идей строилось исследование А.А. Грибовской, 

разработавшей систему занятий по декоративной деятельности  на подлинных 

образцах народного декоративно-прикладного искусства. 
     В последние десятилетия ХХ века тема приобщения к истокам народной 

культуры и формирования на этой основе у дошкольников и младших 

школьников получила дальнейшую разработку в трудах Т.Я. Шпикаловой и её 

многочисленных учеников. 
    О необходимости занятий художественным творчеством на основе народного 

искусства, способствующего удовлетворению потребностей детей в 

самоутверждении, говорят исследования выполненные под руководством 

Т.С.Комаровой. эти исследования, доказывают, что развитие нравственной, 

творческой личности наиболее эффективно проходит в процессе 

художественно-эстетических практик. Именно искусство, представляет 

человеку возможность подняться на новую ступень культурного развития, 

эмоционально обогатиться и привить стремление жить по законам красоты, а 

не жестокости и агрессивности. 
 

1.2.   История изучения темы педагогического опыта в дошкольном 
учреждении. 

 
     Испытывая  глубокий интерес к вопросам художественно-творческого 

развития детей старшего дошкольного опыта в целом,  и приобщения их к 

декоративно-прикладному искусству в частности, я изучила не только 

примерную  программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, но и работы Н.П. Сакулиной  

«Рисование в дошкольном детстве», Т.С.Комаровой «Народное искусство в 

воспитании дошкольников», «Обучение дошкольников технике рисования»,  

Е.А.Флёриной   « Изобразительное творчество детей дошкольного возраста ».  
В результате пришла к выводу, что приобщение детей к народно-прикладному 

искусству следует рассматривать как одно из средств   всестороннего развития 

личности ребёнка.  
 

1.3.   Основные понятия, термины, используемые в описании 

педагогического опыта.    
 
     Дидактические принципы - основные положения, определяющие выбор 

форм, методов и приёмов образовательной деятельности с детьми. 
     Принцип  креативности  (творчества) – ориентирует на развитие в детях 

творческого начала, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 
     Принцип минимакса - позволяет обеспечить детям продвижение вперёд 

каждому в своём темпе. 
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     Деятельностный  подход – предполагает не только передачу знаний и 

умений в иллюстрированной форме, но и создание условий для 

самостоятельного нахождения детьми решения. 
     Хохлома, хохломская роспись - старинный русский народный промысел, 
родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. Роспись выглядит ярко, 

несмотря на темный фон. Для создания рисунка используются такие краски, 

как красная, жёлтая, оранжевая, немного зелёной и голубой. Также в росписи 

всегда присутствует золотой цвет. Традиционные элементы Хохломы — 
красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Нередко 

встречаются птицы, рыбы и звери. 
     Городецкая роспись - русский народный художественный промысел. 
Существует с середины XIX века в районе города Городец. Яркая, лаконичная 

городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные 

узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической 

обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери. 
    Гжель, гжельская роспись - один из традиционных российских центров 

производства керамики, а также это изделия из керамики с сочной синей 

росписью на белом фоне. 
     Петриковская роспись - «Петриковка», по названию посёлка Петриковка, 
районного центра Днепропетровской области, Украина — художественный 

промысел; декоративно-орнаментальная народная живопись. Для Петриковской 

росписи характерен растительный цветочный орнамент, продолжающий 

традиции украинского барокко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ГРУППЫ ДЕТЕЙ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. 
 

     Я начала работу по теме опыта с детьми старшей группы, которую посещали 

дети шестого года жизни. Это последний из периодов дошкольного возраста, 

когда в психике ребенка появляются новые образования. Этот период 

отличается  произвольностью психических процессов – внимания, памяти, 

восприятия и др. – и вытекающая отсюда способность управлять своим 

поведением, а также изменения в представлениях о себе, в самосознании и в 

самооценках. Появление произвольности – решающее изменение в 

деятельности ребенка, когда целью последней становится не изменение 

внешних, окружающих его предметов, а овладение собственным поведением.      
      Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию.  При этом дети способны отслеживать поведение партнёров 

по всему игровому пространству и менять своё поведение   в зависимости от 

места в нём.  
      Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть  разными по содержанию, 

обогащается их цветовая гамма. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми, становятся сложнее. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно, если они должны учитывать несколько различных при этом 

противоположных признаков.    
      Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
      Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 
      Продолжается совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.    

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь.  
      Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
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развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью.  
      Развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.      
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     3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ. 

      3.1. Описание основных методов и методик, используемых в 

педагогическом опыте. 
 
     Представляемый опыт формировался в течение двух лет: первый год  с 

детьми старшей  группы, второй - с детьми подготовительной. 
     Изучив вышеперечисленную педагогическую литературу, программу 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы и др, а также уровень представлений детей о народном 

декоративно-прикладном искусстве и состояние их навыков изобразительной  

деятельности я пришла к выводу о целесообразности углубленной работы в 

данном направлении. 
     В начале работы было намечено следующее: 

1. Составить перспективный план воспитательно-образовательной работы с 

детьми по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством и 

формированию соответствующих изобразительных навыков. 
2. Провести работу по обогащению предметно-пространственной 

развивающей  среды в данном аспекте. 
3. Разработать планы-конспекты НОД, развлечений и праздников по 

данным темам, а также формирование соответствующих навыков. 
 
     В перспективно-теметический план была включена работа по ознакомлению 

детей  с Дымкоскими, Филимоновскими игрушками, Хохломской, Гжельской, 

Городецкой, Петриковской, Полхов-Майданской росписями.  На каждый  

раздел  отведено по одному ознакомительному занятию и четыре занятия (два в 

старшей группе, два в подготовительной к школе группе) по освоению 

элементов и композиции. 
      Алгоритм ознакомления детей с народным  декоративно-прикладным 

искусством и формирования у них навыков декоративного рисования включал 

в себя три этапа: 
 - знакомство с историей народного промысла и выделение основных 

элементов узора; освоение этих элементов. 
 - углубление знаний о промысле, выделение более сложных элементов, 

их освоение; знакомство с особенностями декоративной композиции. 
 - творческое использование полученных знаний и сформированных 

навыков и умений. 
     Работая над содержанием предметно-пространственной развивающей среды, 

создала «центр красоты», куда поместила фотоматериалы, иллюстрации, книги 

и альбомы, подборки открыток, по возможности натуральные предметы           

(в основном изделия хохломской росписи). Самостоятельно изготовила 

дидактические пособия и игры: «Цветовой круг», «Художественные часы», 

«Гжельская роза», «Юный реставратор», «Найди пару», «Собери Петриковский 

узор», «Укрась дымковскую игрушку», мнемотаблицы. 



10 
 

 

     Кроме того, скатерти для детских столов и форма дежурных были 

выполнены из тканей, узор которых напоминал хохломскую и гжельскую 

росписи, что поддерживало интерес детей к теме. 
     Уделила особое внимание подбору литературного и музыкального 

материала. Сказки, стихи, народная музыка, которые впоследствии 

использовались и в процессе НОД, и в повседневной жизни, оказывали 

воздействие на эмоции детей, усилили эстетические впечатления. Загадки, 

поговорки активизировали мыслительные процессы. 
     Когда у детей был сформирован определённый запас знаний и 

представлений о вышеназванных видах народного творчества, для уточнения и 

закрепления этих знаний успешно использовались дидактические игры «Что 

лишнее», «Четвёртый лишний». Эти игры не только помогали уточнять и 

закреплять знания детей, развивали логическое мышление, но и давали 

возможность ненавязчиво работать над их (детей) объяснительной речью. 

Например: детям предлагались четыре варианта изображений: три хохломской 

росписи, один - гжельской или другие варианты. Дети без труда 

классифицировали эти изображения, но всегда слышали вопрос: «Почему ты 

считаешь, что эта ваза лишняя?» Этот вопрос ставит ребёнка перед 

необходимостью мотивировать свой выбор и объяснить его. 
Более «лёгкая» игра «Найди пару» тоже была интересна. Детям предлагались 

плоскостные изображения чашек и блюдец с разными росписями. Дети 

свободно перемещаются по группе или танцуют под русскую народную 

мелодию, затем по сигналу находят пару для своей «чашки» («блюдца»). Здесь 

также уместен вопрос по отношению к трём-четырём детям: «Почему ты 

подошёл к Маше?»  Средствами этой игры закрепляем знания и развиваем речь. 
     Для активизации мыслительных процессов, развития внимания, памяти, 
воображения применялись «загадки в прозе», например: «В группу прислали 

посылку, открыть и посмотреть, что в ней мы не можем (она волшебная), но 

есть письмо-описание:  это ваз,  она белого цвета, на ней красивые узоры 

синего и голубого цвета - и т.д.» Подобные описания для всех изучаемых 

промыслов готовятся заранее. Есть вариант этой игры «Угадай, что это?» 

воспитатель рассказывает детям о таинственной коробке, в которой находится 

предмет и предлагает детям угадать, что это. Но вопросы задают дети, а 

воспитатель на них отвечает: «Это ваза? (Да или нет). Она из глины, фаянса? 

(да - нет). Она белого цвета?  (да - нет). На ней синие и голубые узоры? (да - 
нет) и т.д. 
     Развитию пространственного мышления, закреплению представлений об 

особенностях росписи и последующем успешном рисовании способствовала 

игра «Собери гжельскую розу». Дети из плоскостных деталей выкладывали 

изображение. 
     Применение подобных игр и упражнений позволил минимизировать 

вопросно-ответную форму работы с детьми и опираясь на психологические 

особенности дошкольника решать намеченные задачи с помощью игры, что 

значительно более органично для него. 
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     Ознакомление детей с народным декоративно-прикладным искусством 

осуществлялось вместе с формированием у них соответствующих навыков 

изобразительной деятельности. В процессе этого применялись методы и 

приёмы: 
 Приём создания игровой ситуации  (в начале НОД, в ходе рефлексии). 
 Приём пошаговой ориентировки, когда воспитатель вместе с детьми 

связывает рассматривание узоров с последующим их составлением, 

определяют задачи, которые затем решаются в рисунке. 
 Сравнение. Сравниваются элементы узора с целью формирования 

понимания закономерностей росписи. 
 Моделирование. Формирование умения расписывать элементы узора, 

искать варианты построения композиции. 
 Приём проговаривания действий в речи. Воспитатель и дети 

проговаривают действия при воспроизведении элемента в процессе 

рисования ( рисуем завиток сначала вверх, потом вниз). 
     У детей в ходе ознакомления с той или иной росписью неизменно возникало 

желание их изобразить. Для этого в группе созданы необходимые условия: в 

распоряжении  детей всегда есть бумага разных цветов и формата, кисти, 

краски, тычки, карандаши, трафареты и пр. 
     Приёмы, освоенные в ходе НОД, закреплялись и совершенствовались в 

повседневной жизни. При этом в ходе индивидуальной работы я обращалась к 

детям, к примеру, с такими вопросами: «Как ты будешь рисовать ягоды? 

(завиток, розан, листочки, травку)».  И  если в старшей группе  дети не всегда 

успешно формулировали свою мысль, иногда затруднялись в названии и 

выборов приёмов, то в подготовительной к школе группе делали это гораздо 

увереннее.  
     Когда дети перешли в подготовительную к школе группу, у нас  поместили   
интерактивную доску IQ Board. Это во многом повысило уровень 

образовательной деятельности. Появилась возможность вплотную познакомить 

детей с объектами, которые они не могут воспринимать в реальности. Это 

помогает решать задачи эстетического воспитания; дети видят красоту росписи, 

сочетание цвета и формы.  
     Созданы интересные для детей презентации о каждом промысле, 

дидактические игры и упражнения, которые оживляют и украшают 

образовательный процесс. Причём данное оборудование может успешно 

использоваться не только для обогащения знаний, эстетических впечатлений, 

игр и упражнений. Интерактивная доска даёт возможность успешно 

демонстрировать приёмы рисования тех или иных элементов. 
     Важный аспект работы - взаимодействие с семьёй. Родители регулярно 

получали информацию о том, какие навыки появились у детей, что они узнали. 

К каждому собранию оформлялась выставка детских работ. Это вызвало у 

многих родителей удивление и восхищение. Особенно высоко они оценили 

новые знания детей, уровень их эстетического развития, объём новых знаний. 
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      3.2.  Актуальность педагогического опыта. 
     Актуальность работы в данном направлении связана с тем, что на 

современном этапе  (в соответствии с ФГОС ДО), целью воспитательно-
образовательной работы с дошкольниками является всестороннее развитие 

личности и, в частности, формирование способности к творчеству. 
     Ознакомление детей с народным декоративно-прикладным искусством в 

сочетании с формированием соответствующих навыков изобразительной 

деятельности – одно из средств достижения этой цели. 
     Работа актуальна ещё и потому, что несмотря на то, что знакомство детей с 

основами народно-прикладного искусства предусмотрено практически во всех 

примерных комплексных программах дошкольного образования, методические 

рекомендаций достаточно разноречивы. Это требует от педагога наряду с 

глубоким изучением и осмыслением теории, самостоятельности в выборе 

элементов, приёмов в своей практической деятельности. 
 
     3.3.  Научность в представляемом педагогическом  опыте. 
Научность опыта заключается в том, что воспитательно-образовательная работа 

с детьми осуществлялась с опорой на изученную примерную программу 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией               
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой;   а также работы: «Рисование в дошкольном 

детстве» Н.П. Сакулиной , «Народное искусство в воспитании дошкольников», 

«Обучение дошкольников технике рисования» Т.С.Комаровой  ,  
« Изобразительное творчество детей дошкольного возраста» Е.А.Флёриной.  
Педагогический процесс был организован с учётом дидактических принципов 

российской педагогики: систематичность, последовательность, доступность, 

наглядность. Кроме того, наряду свыше перечисленными общеизвестными 

дидактическими принципами имела место опора на принципы вариативности, 

креативности, минимакса – как основы личностно-ориентированного подхода 

к ребёнку. 
 
     3.4.  Результативность педагогического опыта. 
Результативность  представляемого опыта заключается в следующем: в итоге 

проделанной работы значительно шире стал кругозор детей - они имеют 

доступные возрасту представления об особенностях декоративно-прикладного 

искусства Хохломы, Гжели, Городца, Петриковской, Полхов-Майданской  

росписи, филимоновской, дымковской игрушки; умеют чувствовать и 

осознавать красоту и выразительность произведений народного искусства. 

Богаче стал их словарный запас.  Дети свободно и осмысленно употребляют в 

речи названия не только промыслов, росписей, но и элементов (завиток, розан) 

и способов их изображения.  Стала лучше объяснительная речь.  У детей 

сформированы необходимые изобразительные навыки, что обеспечивает 

определённую свободу творчества и уверенность в своих силах. 
     Работы детей свидетельствуют о самостоятельности в выборе приёмов, 

фона, темы (часто в неожиданных ситуациях) - а значит способности к 

http://www.detskiysad.ru/izo/tvorchestvo.html
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творчеству. Демонстрируют достаточно хорошее развитие изобразительных 

навыков. 
      Хотелось бы привести совсем недавний пример.  В апреле этого года (2015) 

дети проявили большое желание принять участие в районном конкурсе – 
выставке изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Пасха в 

кубанской семье». В распоряжении каждого было деревянное яйцо (не 

расписанное, чистое), разноцветный пластилин, бусы, бисер, красная и зелёная 

чечевица, семена различных трав, пшеница. Дети были очень увлечены этой 

деятельностью, работали самостоятельно, и, в итоге, не было ни одной 

одинаковой работы – ни по цвету, ни по композиции, что говорит о развитии 

творческих способностей.  Хоть и  узоры были разными, прослеживались 

закономерности декоративного орнамента: ритм, чередование элементов, цвета.  

Это говорит о том, что дети усвоили принципы, методы, способы создания 

орнамента, у них сформировано «чувство цвета». 
Отмечено, что дети, когда им,  предоставляется возможность для свободной 

самостоятельной деятельности, часто выбирают изобразительную. Дети 

никогда не скучают, умеют занять себя интересной, осмысленной творческой 

деятельностью. 
     Практика показала, что ознакомление с народным декоративно-прикладным 

искусством способствует патриотическому воспитанию, т.к. формирует 

представления о Родине, её культурно-исторических особенностях. 
     Нельзя не отметить, что занятия декоративным рисованием положительно 

сказались не только на развитие  моторики руки, но и способствовало 

овладению элементарными математическими представлениями. Этому помогло 

знакомство детей с основными формами, близкими к геометрическим фигурам, 

как плоскостными, так и объемными, умение выделить из их окружающей 

среды, сравнить по величине, высоте, длине, ширине, соотносить величину 

частей изображаемого предмета и его пространственное расположение. 
 

3.5.  Новизна (инновационность) представляемого педагогического 

опыта.   
     Новизна опыта характеризуется использованием современных ЦОР. Так 

формированию у детей представлений об изделиях народного декоративно-
прикладного искусства, с которыми они не имели возможности ознакомиться 

непосредственно, очень помогали созданные мною презентации. Разнообразию 

методов способствовало применение интерактивной доски IQ Board.  
          Изобразительная творческая деятельность детей была организована с 

опорой позиции российской педагогики и психологии, подчёркивающих 

решающую роль деятельности в психическом развитии ребёнка 

(деятельностный подход). 
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3.6. Возможность творческого применения представляемого 

педагогического опыта. 
    Любой педагог, которому близка и интересна данная тема, независимо от 

уровня профессионализма и материальных условий ДОУ, может применить 

опыт в целом или его фрагменты в своей педагогической деятельности. 
 

3.7. Описание основных элементов представляемого педагогического 

опыта. 
 описание опыта; 
 перспективный план; 
 конспекты занятий в количестве 16 штук; 
 описание дидактических игр и упражнений с фотографиями; 
 литературный и фольклорный материал; 
 сценарии, развлечения, праздники; физкультминутки; 
 фотоматериал; 
 текст выступления. 
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4. ВЫВОДЫ.  
     В старшем дошкольном возрасте дети способны не только воспринимать 

произведения декоративно-прикладного искусства, но и создавать собственные 

по мотивам росписей или иного промысла. 
     Целенаправленная работа над ознакомлением детей старшего дошкольного 

возраста в сочетании с развитием их изобразительной деятельности оказывает 

заметное влияние на всестороннее развитие личности ребёнка. 
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Приложение №1 
 

1.1. Перспективный план работы по ознакомлению детей 
с народным   декоративно-прикладным искусством в старшей    

группе. 
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Перспективный план работы по ознакомлению детей с народным декоративно-прикладным 

искусством в старшей группе 

№ тема Программное содержание 
сентябрь 

1 «Путешествие по народным 

промыслам (презентация). 
Знакомство с народным искусством» 

Расширять представления детей о многообразии изделий народного декоративно-
прикладного искусства. Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, 

национальную гордость за мастерство русского народа. Познакомить с разнообразными 

народными промыслами  России. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности средствами различных видов изобразительного искусства. 

2 Экскурсия в Кубанскую избу детского 

сада. Презентация «Быт казаков» 
Расширять представления детей о быте кубанских казаков. Воспитывать уважительное 

отношение к труду народных мастеров, национальную гордость за мастерство русского 

народа. Формировать эстетическое отношение к произведениям народного декоративно - 
прикладного искусства. Показать взаимосвязь устного, изобразительного и музыкального 

народного искусства 

октябрь 
3 Беседа о дымковских игрушках. 

«Игрушки не простые – глиняные, 

расписные» 
 

Продолжать знакомство детей с  дымковской игрушкой, как видом декоративно-прикладного 

искусства. Учить рассматривать глиняные игрушки (иллюстрации), узнавать материал, из 

которого они сделаны, выделять украшения. Обратить внимание детей на образную 

выразительность предметов искусства. Учить составлять узор в полосе, украшая его кругами 

одного цвета. Развивать самостоятельность, аккуратность. 
4 «Нарядные лошадки» Учить рассматривать на дымковских игрушках мотив росписи: кольца, круги, точки, 

зернышки и т.д. Учить украшать силуэт дымковского коня  кольцами одного цвета, кругами 

другого цвета, прямыми линиями, использовать черный цвет для украшения (точки, 

черточки). Обратить внимание на зависимость узора от формы изделия. Закреплять умение 

рисовать круг, кольцо неотрывным движением руки всем ворсом кисти.  Развивать 

творческую активность, самостоятельность. 
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ноябрь 
5 Чудо филимоновских свистулек Продолжать знакомить детей с творчеством филимоновских мастеров, историей 

возникновения. Познакомить с элементами росписи. Использовать нетрадиционную технику 

рисования. Воспитывать уважительное отношение к народным мастерам. 
6  «Филимоновский табунок». Закреплять представление о последовательной росписи  филимоновской  игрушки. Обратить 

внимание на особенности расположения узора. Учить составлять узор из знакомых 

элементов на шаблонах игрушки. Закреплять умение рисовать кистью, используя в узоре 

только три цвета. 

декабрь 
7 «Сине-голубое чудо Гжели» Начать знакомит детей с историей Гжельского промысла. Учить рассматривать гжельскую 

посуду. Продолжать учить детей смешивать краски для получения голубого цвета. 

Активизировать словарь детей за счёт слов: Гжель, художник, мастер. Воспитывать интерес 

к народному промыслу. 
8 
 
 
 
 

«На выставке гжельских мастеров» 
 
 
 
 

Продолжать знакомить детей с историей промысла. Развивать наблюдательность, умение 

видеть характерные отличительные особенности изделий: фон, колорит росписи, элементы 

узора, украшение каймой. Учить рисовать бордюр по мотивам гжельской росписи: 

многократное повторение и сочетание линий, точек, мазков, пружинок и т.д. Составлять узор 

на полосе из точек, линий, передавать чередование двух элементов. 
 

9 «Наряды для Гжельки» Продолжать знакомство с традиционными элементами гжельской росписи – «капелькой». 

Познакомить с вариантами построения простых орнаментов с использованием мазков 

«капелька». Закрепить навыки рисования всей кистью, её концом без прорисовки узора 

карандашом. Продолжать воспитывать интерес к искусству гжельских мастеров. 
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январь 
10 «Весёлый Городец» 

Знакомство с городецкой росписью.  
Познакомить детей с народным промыслом Городца – Городецкой росписью.  Рассказать о 

разнообразии изделий, элементах узоров. Развивать  эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. Воспитывать интерес к народному промыслу. 
11 

 
 

 

«Городецкие цветы – «розан», 

«ромашка» 
 
 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Учить выделять яркий колорит росписи, 
композицию узора, точки, чёрточки, оживки, рисовать элементы кистью. Освоение основных 

элементов городецкой росписи – «розан», «ромашка». Развивать эстетическое восприятие, 

чувство  прекрасного. 
 

12 «Городецкие бутоны и листья» Продолжать знакомство с городецкой росписью. Освоение элементов городецкой росписи: 

«бутонов» и «листочки». Учить детей составлять узор из двух элементов городецкой 

росписи: бутонов и листьев. Изображать узор в указанной последовательности от центра к 

краям. Сочетать в окрасе бутонов два близких цвета: розовый с красным или голубой с 

синим. Развивать умения детей в смешивании цвета. 

февраль 
13 Золотая  Хохлома Познакомить детей с изделиями хохломских мастеров. Учить видеть красоту растительно-

травного орнамента,  необычность, сказочность золотого фона. Познакомить с элементом  

«травка», обратить внимание на плавность линий. Учить приёмам рисования кистью 

элементов  растительного узора хохломской росписи. 
14 

 
 
 
 
 

«Орнамент хохломской росписи 

«дождевик» 
 
 
 
 

Учить детей пользоваться тычком. Продолжать учить симметрично, красиво располагать 

орнамент на листе бумаги. Закрепить умение рисовать кистью мазки, примакиванием кисти 

аккуратно; составлять цветы. Продолжать знакомить детей с техническими приёмами 

хохломской росписи. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Обогащать 

словарный запас детей: мазок, тычок, рисунок от руки кистью, трафаретный рисунок, 

дождевик. 
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15 

 
«Подарок для Настеньки» 
 

Продолжать развивать умение создавать декоративные композиции по мотивам хохломской 

росписи. Учить выделять и называть элементы хохломской росписи. Познакомить детей с 

новым элементом: завиток - «криуль». Закрепить умение использовать нетрадиционные 

способы рисования (ватные палочки, деревянный кончик кисти) воспитывать 

любознательность, самостоятельность, активность,  креативность. Развивать мелкую 

моторику руки. Совершенствовать эстетическое восприятие. 

март 
16 «Знакомство с Полхов-Майданской 

росписью» 
Познакомить детей с промыслом Полхов - Майдана, его историей, материалом поделок, 

цветовой гаммой, особенностями и способами росписи. 
Познакомить с характерными элементами – цветами, бутонами, стеблями, листьями. 

Обратить внимание детей на то, что мастера Полхов-Майдана могут нарисовать отдельные 

части цветка другой краской — желтой, голубой; цвета всегда используют яркие, сочные, 

праздничные. 
Обучить рисовать элементы Полхов- Майданской росписи - веточку с листьями и ягодами 

(составление узора на полосе). Развивать у детей эстетическое восприятие, умение выделять 

специфику росписи: цветовой строй, ритм и характерные элементы. 
 

17  
«Цветочные узоры Полхов –Майдана 
(роспись бочонка)» 

Продолжать знакомить детей с росписью Полхов-Майдана; учить выделять отдельные 

элементы рисунка, составлять   узоры по мотивам Похоа-Майданской росписи (цветы, 

ягоды, листья) на  шаблоне бочонка. Закреплять умение сначала рисовать силуэты цветов 

черным фломастером, маркером, а затем раскрашивать гуашью, соблюдая основные правила 

Полхов-Майданской росписи. Развивать цветовое восприятие, учить детей красиво 

подбирать цвета при рисовании травного орнамента. Обратить внимание детей на то, что 

узор очень плотный, заполняет практически всю форму и может располагаться на цветном 

фоне. Развивать уважение и интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 
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апрель 
18 «Народные промыслы родного края-

Петриковская роспись» 
Расширять и углублять представления  детей об особенностях кубанской  культуры – 
декоративно-прикладного искусства (Петриковская роспись). 
Познакомить с историей Петриковской росписи. Учить рассматривать роспись, выделять 

характерные элементы росписи. 
Обогащать словарь детей за счёт слов: хата, бричка, скрыня, вихоть, чепурушка.  

19 «Украшаем доску Петриковским 

узором» 
 

Продолжать знакомить детей с кубанской росписью – Петриковской.   Продолжать учить 

выделять характерные особенности Петриковской росписи. Закрепить  умение составлять 

узор, используя элементы Петриковской росписи (зёрнышко, изогнутое зёрнышко, цветок, 

листва). Умение выполнять узор на силуэте (кухонная доска). Развивать творческое 

воображение и чувство цвета.  Активизировать словарь за счёт слов: Петриковская роспись, 

зёрнышко, изогнутое зёрнышко. 

май 
20 «Знакомьтесь, русская матрёшка» Познакомить  детей с  историей русской матрешки. 

Дать представление о русской матрешке, как об одном из старинных народных промыслов. 
Познакомить с историей возникновения, видами, особенностями росписи русской матрешки. 
Развивать у детей познавательный интерес, интерес к истории и культуре России, творческие 

способности и фантазию, наблюдательность. 
Воспитывать у детей эстетический и художественный вкус.                                                                                                                

21 «Очень любим, мы, матрёшки 

разноцветные одёжки» 
Закрепить знания детей о матрёшке. Совершенствовать навыки работы детей в составлении 

узоров. Совершенствовать навыки и приемы работы мягкой кистью. Создавать радостную 

творческую атмосферу 



23 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Перспективный план работы по ознакомлению детей с 

народным  декоративно-прикладным искусством  
подготовительной к школе группы. 
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Перспективный план работы по ознакомлению детей с народным декоративно-прикладным 
искусством подготовительной к школе группы 

№ Тема Программное содержание 
сентябрь 

1  
«Талант наших мастеров»  

Продолжать формировать интерес к художественным произведениям русских мастеров; умение 

различать русскую игрушку; уточнять и расширять знания о её характерных особенностях; 

расширять словарный запас. Воспитывать доброе, уважительное отношение к творениям рук 

человеческих, желание создавать красивые вещи. 
 

2 «Волшебное перо» Продолжать  формировать представления о народных промыслах. Учить детей самостоятельно 

создавать узоры по мотивам известных промыслов, закреплять навыки работы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, воображение, самостоятельность. Развивать интерес и уважение к 

народному творчеству. 

октябрь 

3 
 
 
 
 

 

«Дымковский   индюк» 
 
 
 
 
 

Обобщить и расширить знания детей о дымковской игрушке. Учить отражать в лепке характерные 

особенности внешнего вида дымковского индюка; развивать умения определять форму и величину 

исходных форм для лепки разных частей игрушки, использовать при лепке конструктивный 

способ: тело с шеей и головой лепить из одного куска глины, хвост и крылья из отдельных кусков, 

мелкие детали -гребень, бородку – лепим  налепами; учить для декоративного украшения 

использовать стеку. 
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4. 

 
 
«Как у чудо - индюка 
все расписаны бока» 
 
 
 
 
 

Продолжать знакомство детей с тем, как народные мастера «берут» узоры из окружающей 

природы и преобразуют их своей фантазией для украшения игрушек. Инициировать декоративное 

оформление вылепленных фигурок – украшать элементами дымковской  росписи. Обратить 

внимание на зависимость узора от формы изделия. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками – рисовать кончиком кисти на объёмной форме, поворачивая и рассматривая 

её со всех сторон. Воспитывать  интерес и эстетическое отношение к народному искусству. 

 

ноябрь 
 
5 

 
«Хохломская веточка» 
 

 
Продолжать знакомство детей с росписью на изделиях Хохломы. Учить выделять элементы узора 

Хохломы (травка, завиток, криуль, дождевик). Учить приёмам рисованию кистью декоративных 

элементов растительного узора хохломской росписи – рисовать легкими формообразующими 

движениями основные элементы «травки» - осочки, травинки, капельки. Продолжать формировать 

умение работать концом кисти, пользоваться печаткой «тычком».Учить детей ритмично 

располагать элементы красного или чёрного цвета. Развивать эстетические чувства. 
 

 
6 

  
«Хохломской букет» 
(коллективное панно) 
 
 
 
 

 
На основе знаний о хохломском промысле закреплять умения создавать самостоятельную 

композицию, передавая растительный характер орнамента, праздничность. Торжественность 

колорита Золотой Хохломы. Развивать в детях стремление к творчеству. 

декабрь 
 
7 

 
«Гжельская роза» 

 

Продолжать знакомить детей с красотой и своеобразием гжельской росписи. Закрепить знания о 

промысле, колорите, элементах росписи. Учить приёмам выполнения элемента-«гжельская роза». 

Развивать творческую активность и интерес к рисованию. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 
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8 

 
«Праздничная посуда. Роспись 

чайника» 

 
Учить составлять композицию по мотивам гжельской росписи, используя ранее полученные 

знания и навыки. Развивать умения подбирать элементы узора и располагать их в соответствии с 

расписываемой формой. 
 
 
 
 
 
 

январь 
 
9 

 
«Городецкие доски» 

 
Продолжать знакомить с Городецкой росписью. Учить детей самостоятельно придумывать узор по 

мотивам городецкой росписи, располагая его на силуэте досок. Закрепить умение детей рисовать 

прямые и закруглённые растительные гирлянды с соблюдением характерных цветосочетаний 

городецкой росписи. Закрепить умение рисовать всей кистью и её концом. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать любовь и интерес к народным промыслам, эстетическое восприятие. 
 

 
 10 

 
«Спешим на помощь городецким 

мастерам» 

 
Закреплять знания детей о Городецкой росписи. Закреплять умение выполнять узор на деревянных 

дощечках. Развивать память, творческие способности детей, чувство цвета, композиции, мелкую 

моторику пальцев рук. Активизировать словарь: «Городецкая роспись», бутон, розан, купавка, 

оживка, подмалёвок 
 

февраль 
 

11 
 
Виртуальное путешествие по 

народным промыслам Кубани. 
Презентация. 

 
Продолжать воспитывать интерес к культуре родного края. 
Расширять представления детей о быте кубанских казаков. Уточнить представления о 

Петриковской росписи, закрепить навыки рассматривания росписи, умения выделять характерные 

элементы росписи (зёрнышко, изогнутое зёрнышко, цветок, листва). Воспитывать уважительное 

отношение к труду народных мастеров, национальную гордость за мастерство кубанских 
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умельцев. Формировать эстетическое отношение к произведениям народного декоративно - 
прикладного искусства. Активизировать в  речи детей слова: хата,  бричка, скрыня, вихоть, 

чепурушки. 
 

 
12 

 
Украсим кубанскую хату 

(коллективная композиция). 
 

 
Обобщить знания детей о народных промыслах родного края. Закрепить умение выделять 

характерные особенности Петриковской росписи, умение составлять узор, используя элементы 

росписи.  Развивать творческие способности детей (использование полученных представлений, 

изобразительных и технических умений для самостоятельного украшения изделия). 

Совершенствовать навыки совместной работы. 
                                                                                                      март 
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Знакомство с разнообразием 

русской матрёшки 

 
Продолжать знакомство детей с русской матрёшкой. Показать разнообразие видов данной 

игрушки. Показать характерные особенности Полхов-Майданских, загорских, семёновских 

матрёшек. Формировать технические умения и навыки кистевой росписи. Учить использовать в 

росписи печатку-тычок. Формировать эстетический вкус.  

 
 

14 
 
«Русские красавицы всем нам 

очень нравятся" 

Закрепить знания детей о русской матрёшке, способами её изготовления; умение видеть 

особенности росписи, элементы узора, колорит изделий, умение составлять композицию 

растительного орнамента из цветов, бутонов, листьев в свободном пространстве. Украшать 

матрёшку по своему замыслу, использовать нетрадиционную технику (печатку-тычок). 

Воспитывать аккуратность и самостоятельность в работе. Развивать творчество и фантазию. 
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апрель 
 

15 
 
Майданская роза. 
 

 
Продолжать знакомит детей с народным промыслом Полхов-Майдан. Закреплять знания об 

особенностях Полхв-Майданской росписи, элементами узора, учить приёмам выполнения элемента – 

майданская  роза, использовать приёмы кистевой росписи. Воспитывать интерес к народному 

творчеству. 
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Цветочный узор (панно). 

 
Закрепить знания детей о Полхов-Майданской росписи. Развивать  воображение, чувство цвета, 

умение составлять композицию узора, передавать колорит цветов, уметь согласовывать свои 

действия с действиями товарищей. 
 
 
 
 
 

май 
17 «Весёлая ярмарка» Закреплять  и  углублять знания о  народных  промыслах: Хохломе, Гжели, Городце. 

Развивать умение видеть, понимать, оценивать красоту художественных ремёсел; учить 

самостоятельно строить композицию с учётом формы узоров, заполнять ими большую часть 

поделок, используя цветовые сочетания на основе знаний о характерных особенностях росписи. 

Прививать интерес и любовь к русской старине, фольклорным традициям. 
 

18 Выставка «Город мастеров» 
(итоговое занятие) 

 
Закреплять представления детей о многообразии изделий народного декоративно-прикладного 

искусства. Формировать умения выделять средства выразительности, характерные признаки, 

присущие разным видам (элементы узора, колорит, композиция). Дать возможность 

самостоятельно выбрать полюбившийся вид росписи; создавать композицию узора, элементов 

росписи, придерживаясь характерных особенностей. 
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Приложение №2 
 

Конспекты непосредственно образовательной деятельности. 
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      Задачи. Начать знакомить детей с историей промысла. Учить рассма-
тривать гжельскую посуду. Закрепит умение детей смешивать краски для 

получения голубого цвета. Воспитывать интерес к народному искусству. 

       Оборудование.  Гуашь, белила, кисти,палитра, изделия с гжельской 

росписью,  ЦОР (интерактивная доска, проектор, ноутбук, фонограмма  

русской народной музыки). 
 
 
      Ход занятия: 
 
      Ребята, я вам расскажу не сказку, а быль:  
      Давным-давно это было. В некотором царстве, в российском государстве, 

недалеко от Москвы, средь дремучих лесов стояла деревушка Гжель. Жили там 

смелые и умные, добрые и работящие люди. Издавна делали они посуду из 

белой глины (фарфор). И вот собрались они однажды и стали думать, как бы им 

лучше мастерство свое показать, всех людей порадовать да свой край 

прославить. Думали-думали и придумали. Решили лепить посуду такую, какой 

свет не видывал. 
       Стал каждый мастер своё умение показывать. Один слепил чайник: носик в 

виде головки петушка, а на крышке – курочка красуется (изображение на 

экране презентации «гжельская посуда и сувениры»). 
     Другой мастер посмотрел, подивился, но чайник лепить не стал. Увидел он 

на улице бычка, да и вылепил его (изображение на экране). 
      Третий мастер подивился красоте такой, а сам ещё лучше придумал. Слепил 

он сахарницу в виде рыбки сказочной. Улыбается рыбка, хвостом помахивает, 

плавничками потряхивает. Дивная получилась сахарница (изображение на 

экране презентации «гжельская посуда и сувениры». 
       Стали дальше думу - думать. Как бы украсить такую затейливую посуду? 
      Разошлись по домам. Идут дорогой и смотрят. А вокруг сказочная красота, 

разливается синь-синева: высокое синее небо с белыми облаками, вдалеке 

синий лес виднеется, синяя гладь рек и озер, а над ними белый туман стелется. 
       Вот и задумали они перенести эту синеву на белый фарфор. И всё, что 

кисть рисует, становится синим и голубым. И цветы, и люди, и птицы, и трава. 
      Полюбилась нарядная посуда людям, и стали называть ее ласково «Нежно-
голубое чудо - сказочная гжель». На весь мир прославили гжельские мастера 

свой любимый край, всем поведали, какие умелые мастера живут на Руси. 
     И по сей день,  жив старинный городок Гжель. Трудятся в нем внуки и 

правнуки знаменитых мастеров, продолжают славную традицию, лепят и 

расписывают удивительную гжельскую посуду. 
Поверить трудно: неужели 
Всего два цвета? Чудеса!.. 
Вот так художники из Гжели 
На снег наносят небеса! 
                                                  Л. Куликова. 
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       Как вы понимаете эти слова? 
Основной цвет гжельской посуды – синий на белом фоне. Послушайте легенду 

о выборе синего цвета: 

      Жили- были три девочки-подружки: Дымка, Хохлома и Гжелька. Были они 

красивые, веселые, озорные, хохотушки такие и мастерицы славные. Они несли 

людям радость, красоту и хотели, чтобы везде царила красота и люди были 

счастливыми. И вот стали они искать чудеса. У какой же подружки узор будет 

лучше?  Поскакала  Дымка и нашла себе узоры. Какие? (точки, мазки, круги и 

полоски). Дымка осталась довольной. А подружка Хохлома нашла себе чудо 

дивное, красоту невиданную. Рисовала  травку солнечной окраской, а цветы – 
огоньки красной- красной от зари. А Гжелька долго  искала: побегала, 

поискала, устала и упала на землю. Упала и увидела  над головой синее небо с 

белыми облаками. А белые облака казались ей белыми лебедушками. Ей очень 

понравилось синее небо с лебедушками, и решила создавать сине- белые 

чудеса. 

       Ребята, давайте мы с вами попробуем тоже создать сине – белые чудеса.  

Но сначала мы немножко отдохнём.  

      Динамическая пауза: «Посуда» 
 
      Вот большой стеклянный чайник, («Надуть» живот, одна рука на поясе) 

Очень важный, как начальник. ( вторая изогнута, как носик.) Вот фарфоровые 

чашки, (Приседать, одна рука на поясе.) Очень хрупкие, бедняжки. Вот 

фарфоровые блюдца, (Кружиться, рисуя руками круг.) Только стукни - 
разобьются. Вот серебряные ложки, (Потянуться, руки сомкнуть над головой) 

Вот пластмассовый поднос - Он посуду нам принес. (Сделать большой круг) 
 
      На столах вы видите палитру, краску – синюю и белую, кисточки, бумагу. 

Скажите,  как вы получите голубой цвет? (ответы детей) 
Каждый из вас попробует смешать 2 цвета….  И получить оттенки голубого, 

синего цвета. 
      Дети на отдельном листе бумаги учатся получать различные оттенки синего 

цвета, разбавляя краску белилами. 
 
      Рефлексия.   
 
             -Поверить трудно: неужели 
              Всего два цвета? Чудеса!.. 
              Вот так художники из Гжели 
              На снег наносят небеса! 
                                                  Л. Куликова. 
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       Задачи. Продолжать знакомить детей с историей промысла. Развивать 

наблюдательность, умение видеть характерные отличительные особенности 

изделий: фон, колорит росписи, элементы узора, украшение каймой. Учить 

рисовать бордюр по мотивам гжельской росписи: многократное повторение и 

сочетание линий, точек, мазков, пружинок и т.д. составлять узор на полосе из 

точек, линий, передавать чередование двух элементов. 

Оборудование.  Гуашь, кисти, изделия с гжельской росписью, ЦОР 

(интерактивная доска, проектор, ноутбук, фонограмма  русской народной 

музыки). 
 
       Ход занятия. 

       – Сегодня я приглашаю вас на необыкновенную выставку изделий русских 

мастеров, русских умельцев. Я буду вашим экскурсоводом. Вы согласны? 

Полюбуйтесь красивыми изделиями  (видеоролик «Гжельская посуда»). 

       После ролика на экране слайд с изображением гжельских изделий. 

       Вам нравится эти изделия?  Чем нравятся? (Они красивые, блестящие, 

необыкновенные, неповторимые…) 

– Какие вы видите предметы на выставке? (Дети перечисляют: “Чашечку, 

вазочку, котика, хрюшку, тарелочку, подсвечник…”). 

– как называются Все эти изделия: “Гжель, гжельскими”? Знаете, почему? 

(Выслушать предположения детей). Все эти изделия называют гжельскими по 

названию небольшой подмосковной деревушки Гжель. Там живут мастера, 

которые умеют делать посуду с небесно-голубыми, синими узорами. 

-   Гжельские мастера рисуют завитки, дуги, сеточки, полосочки,  травинки, 

точки, цветы, розы. 
      Часто изображают сказочных животных и птиц. На больших изделиях 

нередко можно увидеть пейзаж. 
      Давайте с вами рассмотрим все узоры гжельской посуды, чтобы вы могли 

легко рассказать о ней и определить, есть ли у вас дома среди посуды 

гжельская. 
      Воспитатель обращает (заостряет) внимание детей на элементы гжельской 

росписи «бордюр».  Воспитатель показывает и объясняет способ рисования 

бордюра на гжельских изделиях из точек, дужек, прямых и волнистых линий. 
-«Мастер наносит рисунок сразу кистью, без предварительной прорисовки 

карандашом. Кончиком кисти художник работает легко». 
       А сейчас вы побудите немного мастерами и нарисуете узор  гжельской 

росписи – бордюр. 
Посмотрите на краски, которые я вам приготовила. Все ли необходимые цвета 

у вас есть? Верно, не хватает голубой краски. Что мы будем делать? Правильно, 

смешаем на палитре белую краску (её должно быть много) и немного синей. 
      Рассаживайтесь на места. 
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      Дети учатся проводить прямые параллельные линии, точки. Рисуют тонкой 

кистью. 
      Рефлексия.  В конце занятия дети раскладывают свои работы на жёлтую 

скатерть. (Можно использовать жёлтые обои для контрастного фона). 

Любуются. Рассматривают.  
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       Задачи.  Продолжать знакомство с традиционными элементами гжельской 

росписи- «капелькой». Познакомить с вариантами построения простых 

орнаментов с использованием мазков «капелька». Закрепить навыки рисования 

всей кистью, её концом без прорисовки узора карандашом. Продолжать 

воспитывать  интерес к искусству гжельских мастеров. 

Оборудование.  Гуашь, кисти, изделия с гжельской росписью, на столах 

плоскостные силуэты  женской одежды, ЦОР (интерактивная доска, проектор, 

ноутбук, фонограмма  русской народной музыки). 
 
 
       Ход занятия. 
 
       Стук в дверь. Воспитателю передают письмо.  
      Воспитатель. «Интересно от кого письмо? От  Гжелочки (воспитатель 

напоминает детям о трёх подружках: Дымка, Хохлома и Гжелька). 
 «..здравствуйте, ребята, я  знаю, что скоро Новый год. Я собиралась прийти к 

вам на праздник.   Но случилась у меня большая неприятность. Снежная 

Королева похитила все узоры с моего праздничного наряда. Я очень 

расстроилась, ведь моё имя  как раз связано с гжельским узором. Ребята, 

найдутся ли среди вас  мастера, чтобы мне помочь? (Предложить детям 

подумать, как помочь Гжелочке?). Как хорошо, что Гжелочка прислала письмо 

к нам в детский сад и мы поможем её горю. 
      Ребята, как вы думаете для девочки по имени Гжелочка каким узором надо 

разукрасить наряд? Давайте вспомним  Какие цвета используются при росписи 

изделий художниками Гжели?  С какими элементы гжельской росписи мы  
познакомились на прошлом занятии? 
      Дети: бордюр, точки, прямые, волнистые линии, дужки,  сеточка. 
      Воспитатель: А сегодня  мы познакомимся с ещё одним узором гжельской 

росписи – «капелькой». 
      Показ образцов простых орнаментов с использованием мазков «капелька» 
 Название связано с внешним видом , который напоминает дождевую  

капельку. «Капелькой» изображают листочки, веточки и лепестки многих 

цветов. Очень красиво смотрятся капельки расположенные с одной или двух 

сторон от стебля. Размер их меняется от больших в основании до совсем 

маленьких на верхушке.  
      Показ педагогом элемента – «капелька» (цветок) 
      Для изображения капельки нужно смочить кисть в воде. Затем набрать 

краску и прикоснуться кистью к бумаге так,  чтобы начало мазка было 

полукруглым. Ведут кисть вниз, чуть- чуть её приподнимая. При этом кисть 

оставляет всё более тонкий след. Рядом также кладут  другой след. Если слегка 

повернуть бумагу, по окружности образуется цветок, напоминающий ромашку. 

Если кисть не поворачивать, то мазок будет прямым.  
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      Перед вами лежат  листы,  на которых можно потренироваться  в рисовании 

капельки. 
      Но прежде чем приступить к работе, я  вам предлагаю  размять пальчики. 
      Пальчиковая гимнастика: 
Пять и пять пошли гулять, 
Вместе весел гулять. 
Повернулись. Улыбнулись. 
В кулачки вот так свернулись. 
Постучали кулачки. 
Вот какие молодцы! 
       А теперь  можно поупражняться  на листе бумаги, который лежит перед 

вами. Смелей! 
      Дети рисуют несколько мазков на листе для упражнений.  Педагог 

подсказывает словом  или показывает на своём листе элемент «капелька», тем 

детям, которые затрудняются. 
       Воспитатель:  Молодцы! Вы освоили гжельский элемент «капелька». А 

теперь поможем Гжелочке с праздничным нарядом.  Перед вами лежат «наряды 

для Гжелочки». Попробуйте украсить их,  используя узоры «капелька» и 

«бордюр».  
Самостоятельная работа детей. Звучит весёлая музыка. 
       Педагог помогает тем детям, которые испытывают затруднения. 
      В конце занятия организуется выставка работ. 
      Воспитатель: Ребята, как вы считает,  мы справились? Что у нас 

получилось? А что нет? 
Ответы детей. 
      Воспитатель: наряды получились замечательные. Молодцы, хорошо мы с 

вами потрудились. 
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       Задачи.  Продолжать знакомить детей с красотой и своеобразием 

гжельской росписи. Закрепит знания о промысле, колорите, элементах росписи. 

Учить приёмам выполнения элемента – гжельская роза. Развивать творческую 

активность и интерес к рисованию. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 
 
 Оборудование.  Гуашь, кисти, изделия с гжельской росписью,  большой 

силуэт  вазы, ЦОР (интерактивная доска, проектор, ноутбук, фонограмма  

русской народной музыки). 
 
      
      Ход занятия. 
 
       Перед детьми выставка народного искусства. 
Ребята, отгадайте загадку: 
Сине-белая посуда, расскажи-ка, ты откуда? 
Видно издали пришла и цветами расцвела: 
Голубыми, синими, нежными, красивыми. 
(гжельская роспись) 
      Воспитатель предлагает детям найти на выставку изделия из гжели. 
А почему вы так решили? (Потому что мы знаем, что синие и голубые узоры и 

цветы на белой посуде – это гжельские узоры) 
Кто расписывает такими узорами? (гжельские мастера). И делали мастера 

посуду самую разнообразную. А где живут и работают такие мастера вы 

знаете? (В  городке Гжель) 
Недалеко от Москвы средь лесов и полей стоит город, а чуть более 500 лет 

назад это была деревенька. 
Жили в той деревеньке люди мастеровые, которые нашли тут глину особенную, 

белую. 
Деревня в Подмосковье 
Прославилась теперь 
Известно всем в народе 
Ее названье Гжель. 
      Пришло это название из седой старины от слова «жечь, обжигать». 
Напомните мне, какой основной цвет гжельских изделий – синий  на белом 

фоне. 
      Вы помните легенду о выборе цвета? Про трёх девочек Дымку, Хохлому и 

Гжельку, которые несли людям красоту и радость. И как-то раз отправились 

они за чудесами , красотой невиданной. Дымка и Хохлома нашли себе узоры. А 

Гжелька долго искала….устала, упала на землю и увидела над головой….,что 

же она увидела напомните мне (ответы детей). 
      И увидела  над головой синее небо с белыми облаками. А белые облака 

казались ей белыми лебедушками. Ей очень понравилось синее небо с 

лебедушками, и решила создавать сине- белые чудеса. 
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      Показ слайдов с изображением  гжельской  посуды. 

      - Ребята, мы на прошлых занятиях учились рисовать гжельские узоры. 
Давайте их вспомним: бордюры (прямые линии, точки, дужки, волнистые 

линии, сеточки);  цветы, листочки, лепестки ( в основе лежит капелька) 
      Воспитатель  напоминает приемы рисования узоров (движения рукой в 

воздухе). 
      Тонкие спирали, травинки, волнистые линии надо рисовать самым концом 

тонкой кисти. А вот лепестки цветов и капельки рисуем толстой кистью. 
      Сегодня  я познакомлю вас с ещё одним элементом – гжельской розой. 

Какие розы и пионы 
На чашках пишут мастера. 

И сине-белые бутоны 
Прекрасны нынче, как вчера! 

Л. Куликова. 
      Педагог показывает детям на гжельских изделиях розу и рассказывает: 

«Синяя роза – один из главных мотивов гжельской росписи. – Пожалуй,  это 
самый излюбленный узор. Иногда она изображена крупно, широкими мазками. 

А иногда, написано тоненькой кисточкой. То мы видим букет из нескольких 

роз, то цветы разбросаны по всей поверхности. 
      Рассматривание цветка на таблице. Показ и объяснение рисования 

воспитателем. 
      Роспись самого цветка необходимо начинать с середины, затем наносятся 

два мазка слева и два мазка справа. При работе можно вращать лист бумаги так, 

чтобы удобно было наносить мазки». 
      Педагог показывает детям способ рисования кистью гжельской розы. После 

этого предлагает детям нарисовать  гжельскую розу и украсить вазу (заранее 

вырезан из белого картона силуэт вазы). 
      «Есть у меня ваза, но только она белая, не раскрашенная. Ребята, вы мне 

поможете украсить вазу? А чтобы работа у вас ладилась, да спорилась, я 

включу вам музыку. Ведь музыка вдохновляет и располагает к творчеству» 

(звучит музыка «Незабудковая Гжель»). 
      Используйте палитру для смешения цвета. Итак, мастерская гжельской 

росписи начинает свою работу. 
      Во время самостоятельной работы, воспитатель помогает затрудняющимся 

детям, следит за осанкой, за техникой исполнения. 
 
      Рефлексия. В конце занятия оформляется выставка. Гжельские цветы, 

изображенные детьми, помещают в нарисованную гжельскую вазу. 
Все молодцы, хорошо потрудились. 
Примечание. На 18 минуте физ.минутка. 
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 Задачи. Учить составлять композицию по мотивам гжельской росписи, 

используя ранее полученные знания и навыки. Развивать умения подбирать 

элементы узора и располагать их в соответствии с расписываемой формой. 
 
      Оборудование.  Гуашь, кисти, изделия с гжельской росписью, на столах 

плоскостные силуэты чайников,  ЦОР (интерактивная доска, проектор, ноутбук, 

фонограмма  русской народной музыки). 
 
 
      Ход занятия. 
 
       Воспитатель. Иду я сегодня в детский сад. Встретила двух девочек с 

соседней группы - они такие красивые, нарядные, с бантами на голове. 

«Почему вы такие нарядные?» - спрашиваю. 
Они гордо мне отвечают: «У нас в группе сегодня праздник, будет чаепитие.  

Будет много вкусного».    
-А вы любите в гости ходить? 
       Раздаётся телефонный звонок. 
       Воспитатель. «Алло! Я слушаю.  Марья Ивановна.  Да, мы уже знаем, что у 

вас будет праздник.  Что вы говорите. Разбился чайник? Да вы не беспокойтесь, 

мы, конечно,  вам поможем. Присылайте девочек, мы всё сделаем. 
      Воспитатель кладёт трубку. 
      Воспитатель. « В соседней группе несчастье, накрывали на стол, уронили  

чайник, он разбился, а чайник был красивый, расписанный узорами». 
     Воспитатель: хотите ли помочь ребятам другой группы? 
     Воспитатель раздаёт силуэты чайников 
     Воспитатель.  Давайте распишем  чайник  сказочными  узорами.  

Послушайте загадку и отгадайте, что это за узоры. 
Синяя сказка - глазам загляденье,  
Словно весною капель,  
Ласка, забота, тепло и терпенье, 
Русская, звонкая…. 
                                        Гжель 
      Слайд с изображением гжельской посуды. 
 
      Воспитатель. Какие гжельские узоры вы знаете?  
Воспитатель обращает внимание детей на изображение  чайника. 
     Воспитатель. Гжельские мастера любят лепить и расписывать чайники. Рас-
смотреть слайд с изображением чайника, обратить внимание на то, что на боках 

чайников нарисованы крупный цветок - роза, а низ и верх чайников украшены 

сеточками - бордюром, на ручке и рожке - мелкие узоры. 
      Предложить детям рассказать,  как рисовать гжельскую розу, используя 

электронное дидактическое пособие «Собери гжельскую розу» (дети пробуют 

нарисовать в воздухе).  Этот цветок мы расположим на середине чайника. 
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Сеточки рисуют концом кисти очень аккуратно. Они состоят из прямых линий, 

которые могут идти слева -направо, сверху -вниз, наискосок и пересекаться 

(показ). Бордюр состоит из узких и широких линий, дуг, точек, могут 

чередоваться (показ).  Все элементы рисуются сразу кистью, при этом кисть 

держат тремя пальцами  прямо к поверхности листа. Лист можно смело 

вращать. 
      Дети приступают к росписи чайников. На IQ Board доске изображение 

нескольких предметов гжельского фарфора. Звучит музыку «Незабудковая 

гжель». 
      В процессе самостоятельной работы воспитатель предоставляет детям 

творческую свободу, оказывая индивидуальную помощь. 
  
      Рефлексия.  В конце занятия устраивается выставка. Дети устанавливают 

свою посуду на специальную подставку. Воспитатель не забывает похвалить 

каждого ребёнка, отметить в посуде то, что лучше всего удалось. 
 
  
На 18-минуте Динамическая пауза: «Посуда» 

Вот большой стеклянный чайник, («Надуть» живот, одна рука на поясе) Очень 

важный, как начальник. ( вторая изогнута, как носик.) Вот фарфоровые чашки, 

(Приседать, одна рука на поясе.) Очень хрупкие, бедняжки. Вот фарфоровые 

блюдца, (Кружиться, рисуя руками круг.) Только стукни - разобьются. Вот 

серебряные ложки, (Потянуться, руки сомкнуть над головой) Вот 

пластмассовый поднос - Он посуду нам принес. (Сделать большой круг) 
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       Задачи. Познакомить детей с изделиями хохломских мастеров. Учить 

видеть красоту растительно-травного орнамента,  необычность, сказочность 

золотого фона. Познакомить с элементом  «травка», обратить внимание на 

плавность линий. Учить приёмам рисования кистью элементов  растительного 

узора хохломской росписи. 
Оборудование. 

      Предварительная работа: рассматривание изделий мастеров Хохломы, 

иллюстраций, изготовление альбома совместно с детьми. 

      Оборудование.  Гуашь, кисти, изделия с хохломской росписью,  ЦОР 

(интерактивная доска, проектор, ноутбук, фонограмма  русской народной 

музыки). 

      Ход занятия. 

Сегодня день у нас особый, 
Я приглашаю Вас друзья. 
А вы со мной идти готовы? 
В чудесный мир зову вас я. 
 
      Посмотрите, ребята, на изделия, которые у меня на столе. 
Расписаны они прекрасными мастерами. Роспись эта называется хохломской. 
 
      Говорят, будто давным-давно поселился в лесу за Волгой-рекой весёлый 

мужичок-умелец. Избу поставил, стол да лавку сладил, посуду деревянную 

вырезал. Варил себе пшённую кашу и птицам пшена не забывал насыпать. 

Прилетела как-то к его порогу птица-жар. Он её угостил. Жар-птица задела 

золотым крылом чашку с кашей, и чашка стала золотой.  
     Это,  конечно же сказка. А начало золотой росписи ведут от древних 

мастеров-живописцев.  
     Сложно сделать мастеру эту замечательную посуду. Сначала мастера 

вырезают из дерева ложки, чашки, тарелки. Затем их покрывают глиной, чтоб 

дерево не впитывало краску, покрывают льняным маслом, натирают 

алюминиевым порошком, расписывают посуду растительным орнаментом, 

который берут из природы (цветы, листочки, травка и ягоды). Затем ещё раз 

покрывают маслом и, наконец, обжигают. После обжига посуда превращается в 

«золотую». Стали хохлому называть во всём мире «золотой». (Читает 

стихотворение) 
 

Резные ложки и ковши 
Ты разгляди-ка, не спеши. 
Там травка вьётся и цветы  

Удивительной красы. 
Блестят они как золотые,  
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Как будто солнцем залитые.  
Все листочки, как листочки, 
Здесь же - каждый золотой. 

Красоту такую люди 
Называют Хохломой. 

 
      Давайте рассмотрим то, что стоит у меня на столе. Обратите внимание на 

элементы росписи. Что вы видите? 
      Дети без труда узнают ягоды, цветы, листья. 
      Воспитатель. А какие цвета используют мастера? 
-сочетание золотого (жёлтого), красного и чёрного цветов. От этого посуда 

получается праздничной, яркой, торжественной.  
(Дети. Красный, желтый, черный.) 
      Воспитатель. Мастера наносят рисунки точным, уверенным движением 

гибкой кистью, делая плавный изгиб ветки, как бы сгибающейся под тяжестью 

спелой ягоды, грациозные «усики» тонких травок вот-вот заколышутся на 

легком ветре. Хохломские мастера знают много замечательных приемов 

росписи - тут и крупные золотые цветы на красном фоне, и древняя «травная» 

роспись - тонкая-тонкая черно-красная травка весело вьется по золотому фону. 
Эти вещи служат прекрасным украшением любой комнаты, и в то же время они 

нужны, полезны в быту. В комнате становится светлее и уютнее от теплого 

золотистого блеска хохломских изделий. 
      Сегодня мы познакомимся с одним из основных элементов - «травкой».  
Посмотрите, как его правильно рисовать. На кончик кисти берем немного 

зеленой краски и ведем линию сверху вниз, но она не прямая, а слегка 

изогнута, как бы колышется от ветра. Линию ведём плавно, не отрывая 

кисточку от бумаги. 
      Детям предлагается повторить, как рисовать «травку». Проводится 

индивидуальная работа в ходе занятия. 
 
      Рефлексия. Трое ребят выбирают работы, где травка нарисована плавно, 

аккуратно, линия тонкая. Почему выбрали эту работу? Как нарисованы линии? 

Что в ней положительного? Какое качество работ. 
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       Цель: ознакомление детей с техникой изображения элементов хохломской 

росписи. 
 
       Задачи.  Продолжать развивать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам хохломской росписи. Учить выделять и называть 

элементы хохломской росписи. Познакомить детей с новым элементом: завиток 

- «криуль». Закрепить умение использовать нетрадиционные способы 

рисования (ватные палочки, деревянный кончик кисти). Воспитывать 

любознательность, самостоятельность, активность, креативность. Развивать 

мелкую моторику руки. Совершенствовать эстетическое восприятие. 
 
      Словарная работа: Обогащать словарь детей за счёт слов и выражений: 

«золотая Хохлома», «криуль», «тычок», «травка», «чаша». Активизировать в 

словаре детей слова: яркий, нарядный, сверкает, «завиток». 
 
      Предварительная работа: Рассказ воспитателя о хохломских мастерах, 

технологии изготовления хохломских изделий с показом иллюстраций. Чтение 

глав из книги «Хохлома»  Н. Бедник. Подготовка и показ детям презентации об 

искусстве хохломских мастеров. Дидактические игры «Художественные часы», 

«Собери целое», «Обведи рисунок», «Найди пару», «Что лишнее». Беседы с 

детьми с использованием мнемотаблиц. 
Ряд образовательных ситуаций: «Этот волшебный завиток», «Ягоды и листья», 

«Украсим полоску», «Волшебное перо». Разработка и реализация 

краткосрочного исследовательского проекта «Что такое Хохлома». 
 
      Оборудование.  Гуашь, кисти, ватные палочки, изделия с хохломской 

росписью, на столах плоскостные силуэты чаши, кувшина, ковша, ложек  

красного, чёрного, жёлтого цветов,  ЦОР (интерактивная доска, проектор, 

ноутбук, фонограмма  русской народной музыки). 
 
      Ход занятия. 

       Воспитатель: « Ребята,  я знаю, что вы любите сказки?  Хотите послушать 

необычную сказку?» 
      Текст сказки. 
      В неком царстве, в неком государстве жил-был богатый купец, именитый 

человек. И была у того купца дочка красавица – Настенька.  И любил он дочку 

свою больше всего своего богатства. Вот и собирается тот купец по своим 

торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в 

тридесятое государство, и спрашивает он свою любезную  дочку, какой 

гостинец ей привезти. И попросила  она привезти деревянную  вазу, 

расписанную так, что казалось, будто сделана она из чистого золота. А по 

золотистому фону вился завиток, кружилась травка-былинка, то красная, то 

чёрная, а из неё выглядывала ягодка: смородина, малина, рябина. 
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       Воспитатель: - Ребята, что же за роспись была на вазе? (ответы детей; после 

ответа на экране появляется изображение вазы). 
- Хотите помочь купцу выполнить просьбу Настеньки? 
- Как мы можем это сделать? 
     Давайте представим, что наша группа превратилась в мастерскую, а мы – 
мастера-умельцы. 
     Дети надевают фартуки с изображением элементов хохломской росписи и 

садятся за столы. 
Воспитатель: - Ребята, вспомните, о каком предмете просила Настенька своего 

отца? (о вазе). 
 - Как вы думаете, она обрадовалось бы, если бы получила  в подарок не только 

вазу, но и другие предметы, украшенные хохломской росписью? (ответы детей 

– на экране появляются ложки, чаша, ваза, ковш). 
      Вы уже знаете, какими узорами  расписывают посуду хохломские мастера. 

Один из них - завиток. Давайте вспомним, как рисовать завиток (ответы). 

Правильно, плавным, неотрывным движением, кончиком кисти.  Нарисуем 

завиток в воздухе.  Хорошо! 
Воспитатель: - Какими способами мы умеем изображать ягоды? (деревянным 

кончиком кисти, ватной палочкой, свёрнутой бумагой). 
 - Верно.  Напомните, пожалуйста, как называется приём рисования ягод, когда 

мы используем ватную палочку?  Правильно, тычок. 
- Сегодня я  познакомлю вас с ещё одним приёмом рисования завитка. Он 

называется «криуль». 
      Показ с объяснением  (использование  цифровых образовательных 

ресурсов: интерактивная доска, проектор, ноутбук).  
Воспитатель: - Главный элемент «криуля» - «завиток», он имеет одинаковую 

длину и закручивается то вверх, то вниз, узор повторяется (показ  элемента  

маркером на интерактивной доске). 
Воспитатель: - Я рисую его плавным, неотрывным движением. 
- Как вы думаете, почему этот приём так называется? Нарисуем его в воздухе. 
- Как вы будите рисовать его? (кончиком кисти) 
- Каждый может выбрать  силуэт посуды, который ему нравится и украсить его 

по своему вкусу (дети самостоятельно выбирают силуэты и начинают 

рисовать). 
      Звучит русская народная музыка .  
      В процессе работы подхожу к детям, даю каждому преимущественно 

положительную оценку с небольшими доброжелательными советами; при  
необходимости оказываю  помощь.  
      Слежу за осанкой детей и правильными приёмами рисования. 
По окончании рисования дети раскладывают свои работы на столе. 
 
      Рефлексия. Воспитатель: -Какая прекрасная выставка у нас получилась! 

Настоящая золотая Хохлома! 
- Какими словами можно назвать нашу посуду? (нарядная, яркая, красивая). 
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-Для чего же мы так старались? (мы хотели порадовать Настеньку). 
- Какие узоры вам особенно понравилось рисовать? (2-3 ребёнка) 
- А что было рисовать трудно? (2-3 ребёнка) 
- Почему было трудно? Выслушав ответы детей выражаю уверенность, что в 

дальнейшем всё получится. 
- Как называется новый узор, который мы научились сегодня рисовать? 

(«криуль»). 
- Ребята, как вы думаете наши подарки понравятся Настеньке?  
(ответы детей) 
- Согласная  с вами! Вы все очень старались, работы получились не только 

красивые, но и разные, не похожие друг  на друга. 
         Роспись Хохломская словно колдовская, 

                                    В сказочную песню просится сама 
 И нигде на свете нет таких соцветий 
  Всех чудес чудесней наша Хохлома. 

       Примечание. На 18 минуте занятия – физкультминутка «Красные цветы» 
Эти красные цветы 

    Распускают лепестки. 
   Ветерок чуть дышит 

Лепестки колышет. 
 Эти красные цветки 

   Закрывают лепестки. 
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       Задачи. Познакомить детей с народным промыслом Городца -городецкой 

росписью. Рассказать о разнообразии изделий, элементах узоров. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство прекрасного. Воспитывать интерес к  

народному промыслу. 
      Словарь: ввести в словарь слово – Городец. 
      Оборудование.  Гуашь, кисти,  иллюстрации предметов городецкого 

промысла, ЦОР (интерактивная доска, проектор, ноутбук, фонограмма  русской 

народной музыки). 
 
 
      Ход занятия. 
 
      Моя знакомая, сказочница Меланья прислала мне подарки.  Живёт  она в 

старинном городе на реке Волге - Городце, где изготавливают эти изделия. 
      Делают там разные вещи, которые нужны в хозяйстве. Это кухонные доски 

(показывает) одна сторона которых украшена цветочным узором, а на другой 

можно резать овощи и другие продукты. Если такую нарядную доску повесить 

на кухне на стену, она очень украсит интерьер. 
      А вот ещё красивые вещи для кухни: солонки, коробки для специй и т. д. Но 

не только для кухни делают городецкие мастера разные предметы. Они 

расписывают шкатулки для разных вещей: пуговиц, ниток, украшений 

(слайды). 
      Не забывают мастера и о детях. Посмотрите, какие удивительные и 

красивые изделия  они делают: качалки в виде лошадок, петушков, детскую 

мебель и т. д., А как они необычно расписаны. Это знаменитая на весь мир 

роспись. (Воспитатель ставит перед детьми 3-4 картинки  и обращает их 

внимание на характерные особенности городецкой росписи) . 
Как вы думаете, из чего делались все эти вещи? 
      Роспись, которая зародилась в Городце, трудно спутать с какой – ни будь 

другой. 
Посмотрите, какие необычные цветы в городецкой росписи, есть бутоны, 

ягодки, листья. Ещё городецкие изделия мастера украшают сказочными 

птицами вороными конями.  Все они необычные и нигде не спутаешь вороного 

чудо-коня, его всегда изображают в профиль с поджатой крючком ногою и 

лебединой изогнутой шеей. Чудо-конь и чудо-птица стали символом  

городецких художников. 
Городецкие кони, 
Молодецкие кони. 

Гордо шею изогнули, 
Круто ножку повернули. 

      Давайте,  теперь рассмотрим изделия и найдем на них  узоры. Вот этот узор, 

где много цветов рядом называется – «гирляндой». В центре -  самый крупный 

и красивый цветок «розан», по бокам цветы поменьше- «купавки», ромашки, 

бутоны в окружении пышной зелени. Листочки очень разнообразные по форме 
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и по размеру, но всегда расположены группами. Посмотрите, какие цвета 

красок используют городецкие мастера-художники при росписи. Назовите их 

(ответы детей). 
По розанам и купавкам 

Городецкий скачет конь, 
И цветами весь расписан, 

До чего ж красивый он (слайд). 
      Современные художники, как и прежде, расписывают всевозможные 

деревянные изделия.  Городецкие изделия продолжают удивлять весь мир 

древним и вечно молодым искусством, радовать своей необычной красотой.  
Ох, Россия, ты, Россия, 

Славы не убавилось, 
Городцом, ты, Городцом 

На весь мир прославилась. 
 

      Примечание. На 18-минуте Физкультминутка 
 
Говорит цветку цветок: 
«Подними-ка свой листок. (Дети поднимают и опускают руки.) 
Выйди на дорожку 
Да притопни ножкой. (Дети шагают на месте, высоко поднимая колени.) 
Да головкой покачай 
Утром солнышко встречай. (Вращение головой.) 
Стебель наклони слегка — 
Вот зарядка для цветка. (Наклоны.) 
А теперь росой умойся, 
Отряхнись и успокойся» (Встряхивания кистями рук.) 
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       Задачи.  Продолжать знакомство детей с городецкой росписью. Учить 

выделять яркий колорит росписи, композицию узора, точки, чёрточки, оживки, 

рисовать элементы кистью.  
Освоение основных элементов городецкой росписи – «розан» и «ромашка». 
Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 
Обогащать  словарь за счёт слов: РОЗАН, РОМАШКА, ОЖИВКИ, Городецкая 

роспись. 
      Материал: гуашь, кисти, на столах плоскостные силуэты шкатулок,   ЦОР 

(интерактивная доска, проектор, ноутбук, фонограмма  русской народной 

музыки). 
 
 
       Ход занятия. 
 
        Из липы доски сделаны, 

И прялки и лошадки… 
Цветами разрисованы 
Как будто полушалки. 
Там лихо скачут всадники, 
Жар птицы ввысь летят 
И точки чёрно - белые 
На солнышке блестят. (Городецкая роспись) 

- Посмотрите на узоры, которыми украшены эти вещи (слайды на экране И.Д.) 
-О какой росписи идёт речь? Кто заметил в них одинаковые элементы? 
- Какие узоры вы видите в  городецких изделиях? Дети (один ребёнок) 

подходят к доске и показывают (цветы, лошадки, птицы, листочки) 
      Городецкие узоры имеют свои названия: конечно же, лошадка — это 

лошадка, птица — это птица, листочки — это листочки, а вот цветы — большие 

называются  розаны,  маленькие -  ромашки. 
      Рассматривание городецких изделий, в росписи, которых встречаются 

элемент «розан». Пояснить, что так называется цветок, имеющий круглую 

середину в центре и лепестки в виде дужек по краю цветка.  Цвет дужек 

совпадает с цветом центра цветка. Рисуют художники городецкие цветы 

красными и синими, и их оттенками: розовым и голубым. Цветы оживляют 

белыми точками, дужками, штрихами. Вокруг цветов располагают зелёные 

листья.  
Посмотрите на экран (слайд с поэтапным  изображением розана). 
      Хотите научимся рисовать розан? Показ и объяснение рисования. 
      Сначала  берётся один цвет и прорисовывается круг. Так все цветы в своей 

основе имеют круг, внутри, по краю которого рисуются лепестки. 
      Затем  мазками другого цвета рисуются полудуги создающие впечатление 

лепестков сказочного цвета.  
      А теперь – оживка. Оживка - это белые штрихи на узоре - оживляет, 

освежает рисунок, делает его ярким , более выразительным. 



57 
 

 

Расписываются детали узора: точки окаймляющие центр цветка, края 

лепестков, прожилки на листочках и так далее. 
    Физкультминутка  
Спал цветок и вдруг проснулся. 
Спать не захотел: 
Шевельнулся, потянулся, 
Взвился вверх и полетел. 
Солнце утром лишь проснётся, 
Бабочка кружит и вьётся. 
       Практическая работа. 
Сегодня мы научимся выполнять элементы цветочной росписи. На экране вы 

видите образцы написания элементов росписи, и как их поочередно рисовать. 
Цветок – «розан», «ромашка».    
У вас на столе лежат шаблоны шкатулки городецкого промысла, заранее 

покрашенные в жёлтый цвет.  
       Вспоминаем последовательность работы: 
1)      Готовим краску (розовую). Каждый цветок выполняется двумя разными 

оттенками одного цвета.  
2)      Нарисуем круги. Берём светлый  (розовый) цвет и рисуем – круг в центре 

нашей работы. 
3)      Красным и цветом превращаем круги в розан и ромашки. Красным цветом 

рисуем скобки (лепестки) внутри круга. 
Выбираем цвет самостоятельно. Можно взять голубой или синий.  
4) Заключительный этап росписи   - нанесём белую и краску кончиком кисти,  в 

виде точек, капелек, завитков тонкой кистью, выполним последний этап 

«оживка». 
 
      Рефлексия.  - Какие узоры мы сегодня попробовали рисовать? 
 - Как называются  цветы в городецких узорах? (Розаны, ромашки) 
- Кто хочет показать свою работу? 
 Что было рисовать трудно, понравилось ли и что понравилось? 
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       Задачи. Освоение элементов городецкой росписи  «бутоны», «листочки».  
Учить детей составлять узор из двух элементов городецкой росписи: бутонов и 

листьев. Изображать узор в указанной последовательности от центра к краям.  
Сочетать в окраске бутонов два близких цвета: розовый с красным или голубой 

с синим.  Развивать умения детей в смешивании цвета. 
      Оборудование.  Гуашь, белила, кисти, иллюстраций с изображением 

изделий городецкой росписи. 
 
       Ход занятия. 
 
       В группе  выставка иллюстраций с изображением изделий городецкой 

росписи. 
      Читаю стихотворение о городецкой росписи. 

Городецкая роспись – как ее нам не знать. 
Здесь и жаркие кони, молодецкая стать. 
Здесь такие букеты, что нельзя описать. 

Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать. 
      Дети рассматривают иллюстрации городецких мастеров.  
-  Мы с вами знакомы с элементами гор росписи, какими (розан, ромашка). Где 

они расположены? Посередине.  А вокруг нарисованы бутоны и листья. 
– Ребята, а теперь посмотрите, как располагаются элементы росписи на доске. 

На одном образце доски узор расположен в прямую линию, а на другом 

загнутой линией. Бутон в центре узора “смотрит” вверх, а два других смотрят в 

противоположные стороны. Один влево, другой вправо. 
      Воспитатель обращает внимание на различную форму листьев и их 

количество.  
      -Листочки обычно объединяют в группы из трёх, пяти и более штук, как бы 

вырастающих из одного стебля. Центральный лист,  как правило, всегда 

намного больше боковых. Нередко листочки рисуют парами и они обычно 

одинакового размера. 
       Показываю, как надо рисовать бутоны, сначала рисует крупные круги, 

потом на каждом круге рисует маленькие кружки – “глазки”. (Красные – на 

розовых бутонах, синие – на голубых). Маленький кружок наполовину заходит 

на большой круг. Под кружком рисуют дужку. Предлагает детям дорисовать 

глазки и дужки на левом и правом бутонах. 
      Воспитатель обращает внимание детей на то, что величина листьев в узоре 

разная. 
       – Ребята, как вы думаете, какими приемами следует рисовать крупные 

листья и какими мелкие? У крупных листьев рисуется контур и закрашивается. 

А маленькие листочки можно изобразить боковым мазким кисти. 
       – Посмотрите на ваши краски. Все ли необходимые краски есть на ваших 

палитрах? Какого цвета не хватает? (розового и голубого). Что же нам делать? 

Какие краски надо смешать, чтобы получить розовый цвет?  (В белую краску 

http://50ds.ru/psiholog/127-aktivizatsiya-rechevoy-deyatelnosti-detey-s-narusheniem-zreniya-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-oznakomleniya-s-okruzhayushchim.html
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добавить немного красную).  А как получить голубой цвет? (в белую краску 

добавить немного синей). 
 
 
Физкультурная минутка. 
Раз – согнуться, разогнуться, 
Два – нагнуться, потянуться, 
Три – в ладони три хлопка, 
Головою три кивка, 
На четыре руки шире, 
Пять, шесть – тихо сесть, 
Семь, восемь – лень отбросим. 
Дети смешивают краски, что бы получить розовый и голубой цвета. 
      – Ребята, с какого элемента вы начнете рисовать узор? (С центрального 

бутона.)  
       Самостоятельная работа детей. 
В процессе работы воспитатель советует детям – пока высыхает краска на 

больших кругах бутона, изображать листья, а потом уже рисовать “глазки и 

дужки”. Напоминает детям о том, что городецкие мастера рисуют плотные 

узоры.  
       Рефлексия. Готовые работы выставляются на выставку, где дети сами 

оценивают и выбирают лучшие работы. Высказывают свое мнение, почему им 

понравилась именно эта работа. 
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       Задачи. Продолжать знакомство с городецкой росписью.  Учить детей 

самостоятельно придумывать узор по мотивам городецкой росписи, располагая 

его на силуэте досок.  Закрепить умение детей рисовать прямые и закруглённые 

растительные гирлянды с соблюдением характерных цветосочетаний 

городецкой росписи.  Закрепить умение рисовать всей кистью и её концом.  
Развивать чувство композиции.  Воспитывать  любовь и интерес к народным 

промыслам, эстетическое восприятие. 
       Оборудование. 
Три образца досок с разной композицией узоров; элементы городецкой росписи 

на магнитах; таблица поэтапного изображения основных городецких узоров; 

готовые силуэты досок, гуашь, кисти № 2, №4, палитры, подставки для кистей, 

салфетки матерчатые, стаканы с водой. 
       Предварительная работа.  Рассказ воспитателя о истории народных 

промыслов, рассматривание изделий декоративно – прикладного искусства, 

словарная работа: розан, бутон, оживки, гирлянда; дидактические игры 

«Составь узор», «Собери целое», отгадывание загадок о промыслах. 
 
      Ход  занятия. 

 
      В начале занятия звучит народная мелодия. 
На столе стоит сундук. 
Воспитатель. Дети, посмотрите, какой красивый сундук у нас в группе. 

Интересно узнать, что же в нём? Смотрите, а здесь письмо. (Читает надпись 

на конверте) « Для ребят подготовительной группы» Посмотрим, что же 

внутри. «В сундуке лежат расписные доски, а чтобы узнать, какой росписью 

они расписаны, отгадайте загадку» (сопровождение слайдами изделий гор 

росписи). 
Из липы доски сделаны, 
И прялки и лошадки… 
Цветами разрисованые 
Как будто полушалки. 
Там лихо скачут всадники, 
Жар птицы ввысь летят 
И точки чёрно - белые 
На солнышке блестят (городецкая роспись) 
 

      - Правильно (воспитатель достаёт три доски, расписанные  разной 

композицией узоров, а одну без узоров) 
      Воспитатель. Ой, что же случилось с этой доской? Куда же делась роспись? 
А вот здесь  еще   сюрприз – отдельные части узора – пазлы. Они помогут нам 

составить красивый узор. 
       Давайте сначала вспомним, из каких элементов состоят городецкие узоры и 

как они располагаются в гирлянде. Для этого я буду загадывать загадки. 
1. Словно чудо   тут и там распускается… (розан). 
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2. Она круглая, как чашка, а зовут её … (ромашка). 
3. Он не броский, круглый он - нераскрывшийся … (бутон). 
4.                                                             …(листок). 
 
      Дети находят их среди пазлов и называют -листочки, розаны, бутоны, 

ромашки. 
       Дети, посмотрите таких же досок некрасивых, не расписанных,  оказалось 

много. Что же делать? Как, исправить ситуацию? (дети отвечают, что надо 

расписать доски). 
      Воспитатель. Правильно, дети, их нужно нам попробовать расписать 

городецкими узорами.         
       - Чтобы узор получился как можно красивее, я предлагаю сначала 

выложить  узоры из пазлов на досках. Вспомните, как расположить: можно из 

уголка пустить веточку вверх и в сторону; можно украсить центр и верх, и низ.         
Можно в виде гирлянды.   
В середине каждой гирлянды находится крупный цветок, а слева и справа от 

него располагаются цветы и листья поменьше, на краях гирлянды чаще всего 

рисуют маленькие бутоны. Таким образом, от середины к краям гирлянда 

постепенно уменьшается. Подобные гирлянды называют симметричными, 

потому что у них левая и правая стороны одинаковые. 
Дети располагают элементы узора на доске. 
       
      Воспитатель. А теперь скажите, какие цветосочетания мы будем 

использовать для рисования городецкой гирлянды (розовый  с красным, 

голубой с синим). А для оживок, какие цвета возьмёте цвета? (белый и черный). 
      - Дети, как вы будете рисовать оживки? (кончиком кисти). А дугу? 

(Начинаем концом кисти, затем нажимаем на кисть, рисуя всем ворсом и 

заканчиваем концом кисти). Воспитатель убирает образцы. 
       - Дети, вы можете приступать к работе. (Дети рисуют под муз. 

сопровождение рус. нар. мел. "Во саду ли во городе. ") 
       Самостоятельная работа детей. 
В процессе работы воспитатель советует детям – пока высыхает краска на 

больших кругах бутона, изображать листья, а потом уже рисовать “ дужки”. 

Напоминает детям о том, что городецкие мастера рисуют плотные узоры.  
Напоминаю о правильной технике декоративного рисования, обращаю 

внимание на композиционное решение, помогаю в выборе и расположении 

элементов. 
 
      Рефлексия. В конце занятия воспитатель предлагаю детям выставить 

работы. Готовые работы выставляются на выставку, где дети сами оценивают  

работы. Высказывают свое мнение, почему им понравилась именно эта работа. 
Дети читают стихотворение о Городце. 
 

Любовались гости чудом 
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Громко восхищалися, 
Городецкой красотой 
Сражённые осталися. 
Городецкие узоры, 
Столько радости для глаз. 
Подрастают мастера и мастерицы, 
Может быть и среди нас. 
 

      Примечание.  На 18 минуте физкультминутка. (Воспитатель предлагает 

детям игру  «Собери целое»-Разрезная картинка формата А-3 разделена на 

части по количестве детей, каждому ребёнку по одной части, воспитатель 

предлагает собрать целое.) 
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       Задачи. Закреплять знания детей о городецкой росписи. Закреплять умение 

выполнять узор на деревянных дощечках. Развивать память, творческие 

способности детей, чувство цвета, композиции, мелкую моторику пальцев рук. 
Активизировать словарь: «Городецкая роспись», бутон, розан, купавка, оживка, 

подмалевок. 
       Оборудование.  Гуашь, белила, палитры, кисти № 2, № 5, шаблоны досок, 

ЦОР, запись послания  Сказочницы, музыкальное сопровождение. 
 
      Ход занятия. 

 

       Раздается тук в дверь, заходит Почтальон. 
      Почтальон: Здравствуйте, ребята, я принес вам заказное письмо. 

Распишитесь, пожалуйста. 
       Воспитатель: Ребята, это видеописьмо. Давайте посмотрим. Что же там…. 
(на IQ Board доске и дети смотрят теле – письмо): 
« Здравствуйте мои хорошие девочки и мальчики. Вы меня узнали? Я 

сказочница-бабушка Меланья.  Прослышала я добрую весть о вас.  Знаю, что 

вы ребята, мастера умелые и росписи все народные знаете. 
Живёт в нашем сказочном царстве-государстве  один мастер-Данила. 

Лучше всех он умеет делать разные изделия из дерева. И есть у него невеста 

Марьюшка – такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Она 

тоже  большая мастерица: умеет  рисовать красивые узоры на деревянных 

досках, блюдах, прялках. В этих узорах необычные красивые цветы – голубые и 

розовые, бутоны, ягодки, зеленые листья, сказочные птицы и вороные чудо -
кони. Вы, наверное,  узнали эту роспись? Правильно – городецкая. Так вот, 

работали мастер и его невеста радостно, весело, и изделия у них получались 

радостные, светлые, они согревали душу людям, веселили их. И вот случилась 

у нас беда. Поселился в наших краях злой волшебник Кощей Бесцветный.  Уж 

очень он не любил красоту и яркие краски. Всё он перекрашивал в серый и 

чёрный цвет.  Было у него волшебное блюдо.  Глядя на него, он видел всё, что 

делается в нашем сказочном государстве.  Как-то раз  глянул на своё сказочное 

блюдо и увидел: среди всей серости красивый город, в котором и живёт наш 

мастер-Данила со своей невестой. И всё, что они делали,  переливалось яркими 

красками. Рассердился Кощей Бесцветный: не бывать такой красоте на земле 

Русской.  Напустил он серой краски и город стал мрачным и унылым, а Данила 

с Марьюшкой - грустными и несчастными. А самое страшное, что он стёр их 

память, они забыли своё дело.  Забыли чудесную городецкую роспись.  Так и 

останется всё серым и унылым, если вы нам не поможете. А чтобы чары Кощея 

развеялись, нужно чтобы Данила с Марьюшкой вспомнили свою городецкую 

роспись. Если вы что-то знаете о городецкой росписи, отправьте нам свою 



67 
 

 

весточку. Запоминайте адрес: сказочное царство-государство, сказочнице – 
бабушке Меланье. 

      Воспитатель: 
      Ребята, вы согласны помочь мастерам? А как мы можем послать весточку? 

(письмом, по телефону, голубями). 
       А можем мы послать видеописьмо?  Тогда садитесь поудобнее, 

вспоминайте все, что вы знаете о городецкой росписи и начнем письмо 

записывать. 1, 2, 3- огонек гори. 
(воспитатель включает видеокамеру) 
      Воспитатель: Здравствуй, бабушка  Меланья, высылаем тебе видеописьмо с 

рассказом о городецкой росписи. Ребята, скажите: 
      -Почему роспись называется городецкой?  (мастера жили в городе Городец, 

поэтому роспись и называется городецкой). 
      -Какие предметы расписывают городецкой росписью? (деревянную посуду, 

игрушки, мебель). 
      -Из каких элементов состоит городецкая роспись? (Розан, ромашка, бутон, 

оживка, листья). 
      -Что кроме цветов изображается в городецкой росписи? (кони, птицы). 
      -Какие цвета используются в росписи? 
      -Что такое «оживка»? Для чего она нужна?  (штрихи на элементах узора 

белым краской, оживляют, освежают рисунок).  (видеокамера выключается) 
      Ребята, а давайте вместе с видеописьмом в подарок мастерам  пошлем и   
дощечки, расписанные городецкой росписью, чтобы этот прекрасный город 

украшали и наши работы. Вы согласны, ну тогда за работу  (дети берут 
силуэты дощечек и приступают к рисованию). 
       Физкультминутка:  
Ах, как славно мы работаем, давайте немного разомнемся, да повеселимся. 

Раз – согнуться, разогнуться, 
Два – нагнуться, потянуться, 
Три – в ладони три хлопка, 

Головою три кивка, 
На четыре руки шире, 

Пять, шесть – тихо сесть, 
Семь, восемь – лень отбросим. 

    Дети продолжают работу, воспитатель по мере необходимости напоминает 

порядок и технику действий. 

 
       Рефлексия. Ребята, давайте посмотрим, что же у нас получилось. 
-Расскажи, какие элементы росписи ты использовал? (2 ребенка) 
-Аккуратно ли выполнены работы? 
- Выберите работы, где розаны нарисованы аккуратно. (3 детей) 
-Выберите работы, где оживки  нарисованы аккуратно. (2 детей). 
-Почему ты выбрал эту работу? 
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- Как нарисованы линии? 
-Какое качество работы? 
-Что в ней положительного? 
      Ох, и хорошо получились наши дощечки. Думаю, мастерам они тоже 

понравятся.  Как только они высохнут, отправим их вместе с видеописьмом 

сказочной почтой в царство Палитры. Как увидят мастера наши работы, вмиг 

чары Кощеевы развеются. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 

МБДОУ ДС КВ № 34 
пгт Афипского МО Северский район 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конспект 
непосредственно образовательной деятельности  

 подготовительной к школе группы 
 
 

 

 

Тема: «Талант наших мастеров» 

 
 

 

 

 

Воспитатель: Тедер Ю.В. 

 

2014-2015 г. 

 



70 
 

 

       Задачи.  Формировать интерес к художественным произведениям русских 

мастеров. Умение различать русскую игрушку.  Уточнять и расширять знания о 

её характерных особенностях; расширять словарный запас. Воспитывать 

доброе, уважительное отношение к творениям рук человеческих, желание 

создавать красивые вещи. 

      Оборудование. гуашь, кисти, ватные палочки, раскраски ,  ЦОР 

(интерактивная доска, проектор, ноутбук, фонограмма  русской народной 

музыки). 
 
      Ход занятия. 
 
      Звучит аудиозапись. Дети входят в групповую комнату. 
      Воспитатель.  Сегодня мы побываем на выставке- выставке  изделий 

русских народных промыслов.  
      Показ презентации «Народные промыслы России». Давайте посмотрим на 

вещи, сделанные русскими  мастерами: 
Посмотрите! Эти вещи нынче в гости к нам пришли, 
Чтоб поведать нам секреты древней, чудной красоты. 
Чтоб ввести нас в мир России, мир преданий и добра. 
Чтоб сказать, что есть в России чудо-люди – мастера! 

 
      А вот какие  это мастера, вы сами догадайтесь. 

Посуда непростая, а точно золотая. 
С ягодой, травкой, кудрявой муравкой 

Называется она – золотая…… 
      Дети: Хохлома! 
      Воспитатель: своё название роспись получила от большого села Хохлома. 

Из какого материала сделаны эти предметы? 
      Дети:  эти предметы сделаны из липы, берёзы, ольхи. 
      Воспитатель: назовите мне основные цвета росписи. 
      Дети:  золотой, красный, зелёный, черный. 
      Воспитатель: издревле считается, что красный цвет-символ огня,  любви и 

преданности, золотой цвет -солнца, а на чёрном фоне великолепно смотрятся 

все цвета, он символизирует торжественность. 
       А называют  Хохлому золотой, потому что много жёлтого, золотого цвета.  
 

Отгадайте загадку. 
 

Снежно-белая посуда, 
Расскажи-ка ты откуда? 
Видно с севера пришла 

И цветами расцвела голубыми, синими, 
Нежными, красивыми. 
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       Дети: Гжель. 
       Воспитатель: Село Гжель расположено недалеко от Москвы. Пришло это 

название из старины от слов «жечь», «обжигать». Жили в Гжели люди 

мастеровые, которые нашли здесь особую, белую глину. По приказу царя Петра 

1 была открыта фабрика по производству посуды. Что общего у всех предметов 

Гжели? 
      Дети: они сделаны из глины и украшены сине-голубым узором на белом 

фоне. 
       Воспитатель: посмотрите на роспись- 

Как её нам не знать! 
Здесь такие узоры, 

Что не в сказке сказать. 
Здесь такие сюжеты- 
Ни пером описать. 

Цветы небывалой красоты. 
В букеты собирают, 

Белой краской оживляют. 
Что это за роспись? 

      Дети: городецкая. 
      Воспитатель:  На берегу реки  Волги стоит город Городец.  Его жители 

славились как умелые плотники, резчики по дереву. Из дерева делали всё: 

прялки, тарелки, детские стулья, игрушки, колыбели и многое другое. А потом 

их расписывали.  Основные цвета - жёлтый, чёрный, красный, зелёный, синий. 
А самые распространённые элементы росписи - это купавка, розан. 
      Главные герои росписи  будто пришли из сказки   -птица, конь. Птица 

символизирует счастье, конь-  
…………………………………………………………………………………………

….. . 
 
      Воспитатель:  как вы думаете, во что играли дети на Руси? (ответы детей). 

Так же, как и вы, в разные игрушки. Откуда у вас, ребята, появляются 

игрушки? (ответы детей). Как вы думаете, из чего делали игрушки раньше 

?(ответы детей). Да правильно.  Да правильно из того, что под рукой было: 

глина, дерево, солома, ткань. 
 Делали эти игрушки  умельцы - народные мастера-игрушечники. Они на 

радость людям делали разные  потешки  (так называли игрушки). 
Русские мастера  умели трудиться и в мастерство вкладывали своё умение, всю 

душу. Поэтому изделия получались такими красивыми. Про упорный труд 

народ сложил пословицы и поговорки. Давайте их вспомним. Я начну, а вы 

продолжите. 
       Сделал дело – гуляй смело. 
      Терпение и труд – всё перетрут. 
      Можно всему научиться – главное не лениться. 
      Красна птица опереньем , а человек уменьем. 
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      Если очень стараться, будет всё получаться. 
      Будет терпенье, будет и уменье. 
 
     Физкультминутка. 
      На Руси издавна умели не только трудиться, но и веселиться. А какое же 

веселье без игры. Поиграем в русскую народную игру «Заря-зарница». 

Вставайте в круг. 
Я куплю себе дуду, 
Я на улицу пойду. 

Громче,  дудочка,  дуди, 
Мы играем – ты води. 

      Водящий кладёт ленточку игроку на плечо и оба бегут в разных  

направлениях, огибая круг. Кто не успеет занять освободившееся место, 

становится водящим. Игра повторяется несколько раз. 
      Воспитатель: загадка 
Игрушки эти не простые, а волшебно-расписные: 
Белоснежны, как берёзки, кружочки, клеточки, полоски- 
Простой казалось бы узор, но отвести не в силах взор. 
      Дети: Дымковские. 
      Воспитатель: эти игрушки делают в селе Дымково.  Сначала эти игрушки 

делали не для забавы. Раньше Русские люди верили, что у них есть много  

богов-покровителей. Самым главным был бог солнца Ярило. Дымковские 

мастера стали изображать его в виде коня. САМ КОНЬ БЫЛ БЕЛЫМ. С 

золотой гривой, а на груди его рисовали красный круг-символ красного 

солнышка. Потом дымковцы стали придумывать и другие фигурки: барыни, 

козлы, бараны, олени, петухи, индюки. 
      Давайте рассмотрим их. Какие краски используют мастера. 
-красную, зелёную. Синюю, чёрную, голубую, жёлтую, оранжевую. Эти краски 

яркие, праздничные. А какие элементы росписи вы знаете? 
- клеточки, полоски, линии, кружочки, волнистые линии. 
 
      Воспитатель свистит с помощью филимоновской игрушки.  
      Посмотрите, кажется это не простая игрушка, а свистулька.  Говорят, 

однажды мужик да баба из деревни Филимоново  обнаружили у себя на огороде 

глину, мягкую, гладкую. Попробовал мужик птичку слепить, ладная 

получилась. Ловко дырочки сделал - вот она и засвистела. А чтобы глина 

крепче была. В печи обжог, а потом белым мелом побелил.  Говорит баба 

мужику: «Что-то белая игрушка, невесёлая, деток не радует. Давай её красками 

цветными разрисуем». Так и сделали. Разрисовали игрушки полосками 

красными, точечками жёлтыми, зелёными. И получили вот такие игрушки.  Вот 

детям было радости!  
       А потом дед да баба научили своих детей игрушку делать, те выросли - 
своим сыновьям и дочкам показали. Так село Филимоново и стало заниматься 
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этим делом. А игрушки эти торговые люди по всей Руси разнесли. И стали 

называть их – филимоновская игрушка. 
 
      Вот мы и закончили осмотр выставки. Я вам приготовила сюрприз – 
раскраски. 
      Звучит аудиозапись. Дети работают с раскрасками. 
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       Задачи.  Продолжать формировать представления о народных промыслах. 
Учить детей самостоятельно создавать узоры по мотивам известных 

промыслов, закреплять навыки работы с кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, самостоятельность. 
Развивать  интерес и уважение к народному творчеству. 
      Материал: гуашь, кисти, ватные палочки, ЦОР (интерактивная доска, 

проектор, ноутбук, фонограмма  русской народной музыки), иллюстрации 

изделий нардоных промыслов (хохломской, гжельской, городецкой, 

филимоновской, дымковской росписи). 
 
      Ход занятия. 

       Ребята, посмотрите, что у меня в руках. Как вы думаете, чьи  это перья? 

- Перо, та птица потеряла, 
Когда в саду у нас летала. 
Перо, я то, подобрала, 
И в нашу группу принесла. 
 
      Вот только Птица эта волшебная. Ребята, помните сказ про Марью-
искусницу, которая  обернулась жар-птицей, и, улетая, стала ронять на землю 

разноцветные пёрышки на память о себе. Куда падало перо, там и появлялись 

на Русской земле новые мастера и мастерицы!  Ребята, посмотрите, какие 

работы народных  мастеров вы узнали? Помогите  мне рассказать об этих 

предметах, но сперва отгадайте загадки  (по ходу рассказа подводит детей к 

иллюстрациям с изображением изделий Д-П И): 
 
      Игрушки эти не простые, а волшебно-расписные: 
Белоснежны как берёзки, кружочки, клеточки, полоски- 
Простой казалось бы узор, но отвести не в силах взор. 
Дети: Дымковские. 
 

Посуда не простая, а точно золотая. 
С ягодой , травкой, кудрявой муравкой 

Называется она-золотая  …. 
Дети: Хохлома! 

Снежно-белая посуда, 
Расскажи-ка, ты откуда? 
Видно с севера пришла 
И цветами расцвела- 
Голубыми, синими, 
Нежными, красивыми. 
Дети: Гжель. 

Посмотрите на роспись- 
Как её нам не знать! 
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Здесь такие узоры, 
Что не в сказке сказать. 

Здесь такие сюжеты- 
Ни пером описать. 

Цветы небывалой красоты. 
В букеты собирают, 

Белой краской оживляют. 
Что это за роспись? 
Дети: Городецкая. 

      Перья  нужно вернуть.  Но вот беда, с перьями ,  что то не так. 
(ответы детей: они  белые…). Но мы можем помочь нашей Жар-птице. Мы 

украсим их. 
      Перед вами по одному пёрышку и надо их украсить разными узорами  

(предложить ребятам создать узоры по знакомым промыслам). 
      А чтобы лучше работалось, нужно немного размяться. Сделаем 

физкультминутку «Красные цветы»: 
Эти красные цветы 

Распускают лепестки. 
Ветерок чуть дышит 
Лепестки колышет. 
Эти красные цветы 

Закрывают лепестки. 
 

      Чтобы работы получились яркими, красивыми, выполняйте аккуратно, не 

торопитесь «Поспешишь-людей насмешишь» 
      Хочу напомнить вам правила работы с гуашью и кистью: 
-не нажимать с большой силой на кисть; 
-не тереть ею бумагу, поверхность которой от этого разрушается; 
-следить, чтобы на кисти всегда была краска, не работать сухой кистью; 
-для получения оттенка, краски нужно смешать на палитре, при этом важно 

промывать кисть после каждой краски, чтобы не испачкать другую; 
Нельзя грязной кистью макать в банку с краской, особенно после тёмной 

краски в светлую; особенно бережного отношения требуют белила; 
-промывать кисть в банке с водой надо вращательными движениями, не ударяя 

кистью о дно банки; 
-нельзя оставлять кисть в банке с водой;  от этого конец кисти может 

деформироваться, и кистью неудобно будет работать; 
-для удаления лишней воды с кисти нужно пользоваться тряпочкой. 
       Самостоятельная работа детей. Воспитатель индивидуально помогает 

детям  по мере необходимости. 
      Звучит музыка спокойная, во  время работы детей.  
 
      Рефлексия. Дети выставляют свои работы на обозрение. 
- Что было интересного?  
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- Что понравилось? 
-А какие пёрышки получились у вас? Давайте их рассмотрим. 
-Теперь вашими нарядными пёрышками мы украсим хвост Жар-птице. 
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      Задачи.  Расширять и углублять представления об особенностях кубанской 

культуры декоративно-прикладного искусства (Петриковская роспись) . 
Познакомить с историей Петриковской росписи. Учить рассматривать 

Петриковскую роспись.   Обогащать словарь детей за счёт слов: хата, бричка, 

скрыня, вихоть, чепурушка.  

      Оборудование.    ЦОР (интерактивная доска, проектор, ноутбук, 

фонограмма  Кубанского хора), иллюстрации. 

       Ход занятия. 

      Мы с вами живём в Краснодарском крае. Ещё наш край называют Кубанью. 

Давным - давно на нашу землю пришли жить казаки. Они начали строить 

светлые глиняные дома, белили стены домов внутри и снаружи. Дом казака 

назывался - хата. И сразу же возник интересный обычай: женщины стали 

расписывать стены красочными цветочными узорами. Называлась эта роспись 

петриковская, потому что появилась в селе Петриковка.  

      На Кубани украшали внутренние стены (часто роспись была похожа на 

ковёр над кроватью) и печь. Хотя иногда встречались расписные ульи и 

курятники. Кроме того декоративной росписью оформлялись деревянные 

предметы быта. Например, деревянные сундуки (скрыня) обивали железом, 

покрывались краской, расписывались растительным орнаментом, цветами 

разных форм. Петриковская роспись распространилась на предметы домашней 

утвари - посуду, сундуки, брички.  

      В основном Петриковской росписью занимались женщины и молодые 

девушки. Краски получали из соков и отваров растений: свеклы, моркови, 

разных ягод, цветов, стеблей чистотела. Сам рисунок наносили куриным 

пёрышком, самодельными кистями из "КОТЯЧЕГО ХВОСТА", тростниковой 

палочки или комочком тряпки, и просто пальцами.  

      Цвета использовали самые разнообразные. Но больше всего любили 

красный, зелёный, жёлтый, бордовый, оранжевый. Каждая  хозяюшка 

стремилась сделать свой дом самым красивым,  а вот, если хата оставалась 

белой, с хозяйкой переставали здороваться. Самых прилежных называли 

"ЧЕПУРУШКАМИ" 

      Помимо самих жителей (казачек) активное участие в росписи принимали 

их. кошки. Дело в том, что казачки рисовали самодельными кисточками, 

сделанными из кошачьей шерсти (так называемые кошачки). Для этого годится 

шерсть самой обычной кошки: на животике или с бочков у неё отрезали пучок 

снопиком, наматывали на палочку и делали такой кисточкой самые тонкие и 

сложные узоры. Сейчас мы используем готовые беличьи кисточки, которые 

продаются в магазине.  
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      Люди, которые украшали свои дома, больше всего любили рисовать цветы. 

В Петриковском "букете" всегда есть центр-это три больших цветка, из сторон 

которых ответвляются меньшие за размером цветочки и бутоны, которые 

завершаются выгнутыми усиками и стебельками луговых трав. Итак, сначала 

рисуют самое главное- цветы, а уже потом выполняют весь рисунок в мелких 

деталях.  

      Часто,  в Петриковской росписи в цветочную композицию вплетают 

изображения птиц (петух, кукушка, а могут быть и фантастические птицы. 

Иногда появляются изображения других животных, насекомых (бабочек, 

кузнечиков). 

      К сожалению, сейчас стены не расписывают, старая роспись смылась 

дождём, и хат не осталось. И мы можем познакомиться с Петриковской 

росписью только на рисунках и фотографиях.  
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       Задачи: Продолжать знакомить детей с кубанской росписью – 
Петриковской. Продолжать учить выделять характерные особенности 

Петриковской росписи. Закрепить  умение составлять узор, используя 

элементы Петриковской росписи (зёрнышко, изогнутое зёрнышко, цветок, 

листва). Умение выполнять узор на силуэте (кухонная доска). Развивать 

творческое воображение и чувство цвета. Активизировать словарь за счёт слов: 

Петриковская роспись, зёрнышко, изогнутое зёрнышко. 

       Оборудование: 

1. Доски  кухонные, украшенные по мотивам Петриковской росписи. 
2. Технологическая карта этапов выполнения узоров. Таблица с элементами 

Петриковской росписи. 
3. Краски - гуашь, кисть беличья № 1. 
4. Шаблоны кухонной доски на каждого ребёнка. 
5. Запись песен в исполнении Кубанского народного хора. 

      Предварительная работа: Ознакомление детей в доступных им формах и 

объёме с историей Кубани, казачьим бытом и культурой, в частности с 

Петриковской  росписью. Рассматривание иллюстраций, просмотр 

диапозитивов, чтение литературных произведений. 

 

      Ход  занятия 

      Звучит песня в исполнении Кубанского народного хора. 

      Вопрос воспитателя: 

- Дети, как вы думаете, кто исполняет эту песню? (Кубанский хор, казаки) 
- Верно, песню исполняет  Кубанский казачий хор. 
 
      Посмотрите на эти доски. Вы узнаёте эту роспись? Как она называется?     
 (Петриковская). Да, это Петриковская роспись. 
- Что изображено на досках? 
- Какие краски использованы? 
- Сколько обычно цветов  рисуют в Петриковкой росписи? 
      Давайте рассмотрим узор Петриковской росписи. Какие элементы 

использованы в этой росписи? (зёрнышко, изогнутое зёрнышко, цветок, 

листва). 
      Я вам напомню, как надо рисовать элемент «зёрнышко». Используем приём 

примакивания  - прикладывание кисти к бумаге (показываю на таблицу с 

элементом  «зёрнышко»). Лёгким прикосновением концом кисти проводим 
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тонкую линию, кисточку держим вертикально к бумаге, не  отрывая руки, 

делаем нажим  (дети в руках с кисточкой в воздухе повторяют движения).  
      Вопрос:  
-Что можно нарисовать с помощью этого элемента  - «зёрнышко»? (цветок, 

листву) -показ таблицы с элементами  «цветок», «листва». 
      Хочу напомнить вам, как изображать цветок: начинаем рисовать с 

серединки, потом друг против друга располагают лепестки (таблица № 1). 

Крупный цветок в середине от него в разные стороны располагают листья 
 ( таблица № 2). 
      Давайте представим себе, что у каждого из вас на столе доска, но она без 

узора. И каждый подумает, как украсит свою доску Петриковской росписью. 
                                      (пауза) 
 
       В процессе рисования наблюдаю за работой детей, в случае необходимости 

оказываю помощь. 
 
      Рефлексия. Выставка работ. Готовые доски раскладывают на отдельном 

столе и все вместе их рассматривают. 
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Приложение № 3 

 
Описание дидактических игр и упражнений. 
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Дидактические игры и упражнения, направленные на 

формирование представлений о видах народного декоративно-
прикладной росписи 

 
«Сложи Петриковский узор» 
 

 
 

  
Цель. Закреплять умения детей составлять Петриковские узоры, 

узнавать элементы росписи из множества других элементов народных 

художественных промыслов  (Дымковская, Филимоновская, Городецкая 

и др.), запоминать порядок выполнения узора, подбирать 

самостоятельно цветы и оттенок для него, развивать воображение, 

умение использовать полученные знания для композиции. 
Материал: вырезанные элементы узоров (Петриковская, Дымковская, 

Филимоновская, Городецкая и др.). 
Ход игры. Детям предлагаются изображения элементов народных 

художественных промыслов: Петриковская, Хохломская, Гжельская, 

Дымковская. Ребёнок выбирает элементы Петриковской росписи и 

выкладывает соответствующий узор. 
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«Укрась дымковским узором игрушку» 
 

 
Цель. Закрепить знания детей о дымковской росписи, её цветовой гамме, 

элементах и особенностях узоров. Закреплять умения детей располагать 

узор в соответствии с формой шаблона. Развивать интерес к народным 

промыслам. 
Материал: шаблоны дымковских игрушек (конь, индюк, барыня), 

вырезанные элементы узоров. 
Ход игры. Участвует 3-4 ребёнка. Воспитатель раскладывает перед 

каждым ребёнком подносы с элементами узора. 
Воспитатель читает стихотворение: 

  Дым валит из труб столбом, 
Точно в дымке всё кругом. 

       Голубые дали. И село большое 
                Дымково назвали. 
Воспитатель обращается к детям: «Как вы думаете, ребята, а каком 

промысле говорится в стихотворении? Какие поделки делали в этом селе? 

Давайте и мы сейчас станем народными мастерами и украсим узором 

шаблоны игрушек!»  - дети сами выбирают себе шаблоны и приступают к 

украшению. 
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  «Художественные часы» 
 

 
Цель. Закрепить знания детей о народных художественных промыслах, 

умение находить нужные промыслы среди других и обосновывать свой 

выбор. Развивать способности детей к анализу, синтезу и обобщению. 
Материал: планшет в виде часов (вместо цифр наклеены картинки с 

изображением разных промыслов: Гжель, Хохлома, Городец, Петриковская, 

Дымка, Полхов-Майдан). 
 Кубики. Фишки. 
Ход игры. Играет 4-5 человек. Играющий бросает кубик и считает, сколько у 

него очков отсчитывает стрелкой нужное количество (отсчёт начинается 

сверху, на картинке). Назвать промысел, на который указала стрелка. За 

правильный ответ – фишка. Побеждает тот, кто наберёт больше фишек. 
Вариант: составить короткий рассказ из 3-5 предложений (можно предложить 

план или  мнемотаблицу). 
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«Цветовой круг» 

 
Цель. Закрепить  знания детей об основных и составных цветах. Развивать 

представления о цвете, их формировании. 
Материал. Круг, диаметром 30см, разделённый на 9 секторов, окрашенных в 

основные и составные цвета. В центре круга расположены ещё 2 круга 

диаметром 20см и  13 см соответственно – круги вращаются рукой 

относительно друг друга. Поверх всех кругов – стрелка. Круги  диаметром 6 см 

и треугольники. 
Ход игры. Воспитатель вспоминает с детьми, что в царстве короля Палитры 

живут разные краски: основные - красная, синяя и жёлтая и составные - 
которые получаются при смешивании 2-ух основных цветов. Это оранжевая, 

фиолетовая и коричневая краски.  Воспитатель предлагает детям поиграть с 

волшебным кругом.  
Правила. После того, как воспитатель начнёт вращать стрелку, дети 

внимательно наблюдают, на каком цвете остановится стрелка. Они должны 

определить, какой это цвет: основной или составной и быстро поднять 

геометрическую фигуру: 
 Круг - для основного цвета, треугольник - для составного. Фишку получает 

ребёнок, который быстро и правильно выполнит задание. Дополнительную 

фишку получает ребёнок, который первым сможет рассказать, из каких двух 

основных цветов составлен составной цвет. 
Для индивидуальной работы. 
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I вариант. При необходимости можно уточнить, как получается   …..  цвет 

(ребёнок поворачивает круг так, чтобы он остановился напротив названного 

цвета. При этом ребёнок видит изображение двух других цветов, путём 

смешивания, которых получается нужный цвет.) 
II  вариант. Для детей, которые недостаточно усвоили основные, составные 

цвета. На просьбу воспитателя выбрать цвет …… , ребёнок поворачивает 

стрелку в соответствующую сторону. 
 
 

«Найди пару» 
 

 
 

Цель. Научить детей ориентироваться в различных видах росписи, развивать 

способности детей к анализу, синтезу, обобщению. Развивать объяснительную 

речь. 
Материал.  Плоскостные изображения чайных  пар  (чашки с блюдцем), 

расписанные под Гжель, Хохлому, Полхов-Майдан, Городец. 
Ход игры. Воспитатель предлагает подобрать для каждого блюдца чашку (или 

наоборот) и объяснить свой выбор. 
Примечание: очень важно задать ребёнку вопрос: «Почему ты выбрал именно 

это блюдце?» и дождаться ответа, который бы отражал его (ребёнка) умение 

мотивировать свой выбор. 
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«Собери гжельскую розу» 

 

 
 
 

Цель. Закреплять умение детей составлять гжельскую розу способом 

аппликации по мотивам гжельской росписи, развивать пространственное 

мышление,  поддерживать интерес к гжельскому промыслу. 
Ход игры. Детям предлагается образец и элементы «гжельской розы», из 

которых он собирает изображение этого цветка. 
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«Юный реставратор» - игра для  Интерактивной  Доски 
 

 
 
 

Ход. На экране доски расположены части изображения «Гжельской розы», 

ребёнок с помощью электронного маркера объединяет их в целостное 

изображение. 
Материалы и оборудование: интерактивная доска IQ Board. Изображения 

частей «Гжельской розы». 
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Мнемотаблица. 
 

 
 
Данное пособие помогает не только формировать у детей представления о 

создании хохломской посуды, но и развивать у них память и связную речь. 
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Приложение № 4 
   

Литературный и фольклорный  материал, способствующий 

уточнению и закреплению  знаний детей о видах и характере 

народного  декоративно-прикладного искусства. 
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Художественное  
слово  

о Хохломе 
 

( стихи, сказки, фольклор) 
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Стихи 

     Терем, терем, теремок 
     Он не низок не высок 
     Расписные здесь завалинки 
     С хохломским узором ставенки 
     Солнце светит по утру 
     Звери к терему идут. 
 

Роспись хохломская,      
Словно колдовская,       
В сказочную песню просится сама.    
И нигде на свете нет таких соцветий,    
Всех чудес чудесней наша Хохлома.       
 

 Хохлома, хохлома, 
Наше чудо дивное. 

    Мы рисуем хохлому, 
    Красоту невиданную. 

                                                  Рисовали травку 
  Солнечною краской 

                                                  А цветы-огоньки 
           Красной краской от зари. 

                       Сколько здесь волшебных чаш – 
        Это Вам, подарок наш! 

 

Стоит студеная зима,               Хохломская роспись - 
Снежинки кружит буйный ветер    Алых ягод россыпь, 
А золотая хохлома       Отголоски лета 
Напоминает нам о лете.     В зелени травы. 
Ладья: цветущий хвост – корма,    шелковые всплески 
Нос – петушиная головка.     Солнечно-медовой 
Плывет по лесу Хохлома,     Золотой листвы. 
Расписанная очень ловко.     У красы точеной 
Бочонок солнечен весьма,     Сарафан парчовый, 
На нем цветы и земляника.     ПО волнам узоров 
Семеновская Хохлома               Яхонты горят. 
Вся золотисто – краснолика.              Что за чародеи 
В тарелочках не полутьма,     Хохлому одели 
Не сумрак в вазах и солонках;    В этот несказанный 
Напоминает Хохлома               Праздничный наряд. 
Родную, милую сторонку!                  
    Н. Глазков                                                  П.Синявский 
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Вся деревенская краса      
Вот так и мечется в глаза!      
Тут груды чашей и горшков,     
Корчаг, бочонков, кувшинов,     
Там лыки, ведра и ушаты,      
Лотки, подойники, лопаты…     
На мой товар полюбуйтесь,      
Только не торгуйтесь!     
Ложки золоченые, ручки крученые.    
Братина солнечна весьма!      
На ней цветы и земляника.      
Семеновская Хохлома      
Вся золотиста, краснолика!      
А вот поднос:       
В нем алых ягод россыпь,      
Отголоски лета в зелени травы,     
Шелковые всплески       
Золотой листвы.       
Вот ладья: цветущий хвост корма.     
Нос – петушиная головка      
Плывет по лесу хохлома     
Расписанная ловко      
         
       
 
 
  Чаша. 
                               
Красно-черным по золоту     
Полыхает пожар.       
Все нетленно и молодо,     
Все в ней мир поражать.      
Руки дивной художницы      
Выводили узор,       
На Россию похожая:       
Чернь земли, алость зорь…      
На столе моем письменном      
Нескончаемый май, 
Полыхает жар-птицею 
День и ночь Хохлома! 
   Ю. Николаева 
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Как волшебница Жар-птица,    
Не выходит из ума      
Чародейка-мастерица,      
Золотая Хохлома.       
И богата, и красива.     
Рада гостю от души.       
Кубки, чаши и ковши.       
Гроздья огненных рябин,     
Маки солнечного лета      
И ромашки луговин       
Все вобрала, словно память: 
Зорь червонные лучи   
И узорчатый орнамент    
Древнесуздальской парчи.    
Листья рдеют не редея,      
От дыхания зимы. 
Входим в царство Берендея,     
В мир волшебной Хохломы.     
                                  П. Синявский  
 

Загадки 

Резные ложки и ковши 
Ты разгляди-ка не спеши 
Там травка вьется и цветы 
Растут нездешней красоты. 
Блестят они, как золотые, 
А может солнцем залитые.  

                           (Хохлома) 

 

 

Легенда «Золотая Хохлома» 
(знакомство детей с искусством Хохломы.) 

 

I вариант. В народе сказывают о чудо-мастере, который жил в нижегородских 

лесах. Построил мастер дом в лесу на берегу реки Хохломки и начал 

изготовлять посуду. Один раз прилетела к нему жар-птица. Мужик накормил ее 

крошками. Птица захотела отблагодарить мужика. Задела она своим крылом 

простую посуду деревянную и посуда в миг превратилась в «золотую». С тех 

пор стал мужик делать посуду и все его узорные чашки и ложки были похожи 
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на золотые. Узнали об этом в Москве, и послал царь за мастером царских 

солдат. Когда услышал об этом мастер, он позвал мужиков, рассказал им секрет 

«золотой» посуды. А сам исчез… 
 
II вариант. Говорят в давние времена в Москве жил талантливый мастер-
иконописец. Царь высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. 

Любил мастер свое ремесло, но еще больше любил он свободу. Но однажды 

покинул он царские палаты и поселился в глухих керженских лесах. Избу 

поставил и занялся своим ремеслом. Хотел мастер, чтобы его искусство стало 

всем родным, как простая русская песня, и чтобы в нем отразилась красота 

русской природы. И стал он рисовать пышные яркие цветы и тоненькие 

веточки. 
Вскоре слава о мастере разнеслась по всей земле. Стали люди приезжать да 

красотой любоваться. Избы рубили и селились рядом. Слава о мастере 

донеслась и до государя. Приказал он отряду стрельцов найти беглеца и 

вернуть в Москву. Но народная молва летела быстрее стрелецких сапог. Узнал 

о беде мастер, собрал своих односельчан и раскрыл секреты своего мастерства. 

А утром, когда царские посланцы вошли в село, они увидели, как ярким 

пламенем горела изба чудо-художника. А самого художника, как ни искали, 

нигде не нашли. Но остались от художника краски, вобравшие в себя жар 

пламени и чернь пепелища. Исчез мастер, но осталось его удивительное 

искусство, в котором отразилась и горячая любовь к людям, и жажда красоты. 

Знать, кисть у художника была необычной – она была из солнечных лучей. 
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Художественное  
слово  

о Гжели 
 

( стихи, сказки, фольклор) 
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Стихи.  

 
Фарфоровые чайники,     
Подсвечники, часы,       
Животные и птицы       
Не виданной красы.       
Деревня в Подмосковье    
Прославилась. Теперь      
Известно всем в народе      
Ее названье Гжель!       
   П. Синявский   
 
Есть в Подмосковье такое местечко    
Белая рощица, синяя речка.      
В этой негромкой российской природе   
Слышится эхо волшебных мелодий.    
И светлеет вода родниковая,     
И дыхание ветра слышней 
Расцветает Гжель васильковая,    
Незабудковая Гжель!   
Рядом с осинками в синих косынках       
Синие гроздья на синих рябинках, 
Синие зори и синие птицы,- 
С этой красою ничто не сравнится. 
Звонкими волнами кружатся краски, 
Чтобы блестели анютины глазки. 
Льется узор под рукой мастерицы, 
Чтобы нигде он не смог повториться. 
                      П. Синявский 
 

В нашей мастерской,      
Чистота, уют, покой.      
В печке обжигаются,      
На весь мир прославятся      
Гжельские поделки:       
Кошки, мышки, белки…      
Под кисточкой волшебной мастериц    
Оживают стайки       
Разноцветных птиц.       
Машут лепестками волшебные цветы.   
Гжельские картины          
Чудесной красоты! 
   Н. Кутузова 
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Синие птицы по белому небу, 
Море цветов голубых.      
Кувшины и кружки – быль или небыль?    
Изделия рук золотых!      
Синяя сказка – глазам загляденье,     
Словно весною капель.      
Ласка, забота, тепло и терпенье – 
Русская звонкая Гжель! 
   П. Синявский 
 

Гордятся в Гжели жители      
Небесной синевой.       
Не встретите на свете вы      
Красоты синей!       
   П. Синявский 
 

    Гжель, Гжель, сказочная Гжель - 
    Песня задушевная, хорошая, 
    Словно белая метель 
    Синие цветы запорошила. 
 

 

Ай да вазы, что за диво, хороши и та, и та, 
Все нарядны и красивы, расписные, все в цветах! 
Здесь и роза, и ромашка, одуванчик, васильки, 
С синей сеточкой по краю, просто глаз не отвести. 
Сотворили это чудо не за тридевять земель,  
Расписали ту посуду на Руси, в местечке Гжель. 
Край фарфорового чуда, а кругом него ласа. 
Синеглазая посуда, как весною небеса. 
Вазы, чайники и блюдца так и светят на столе! 
Из раскрашенной посуды есть вкусней и веселей! 
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Загадки. 

 
Фарфоровые чайники, 
Подсвечники, часы 
Животные и птицы 
Невиданной красы. 
Деревня в Подмосковье 
Прославилась теперь. 
Известно всем в народе 
Ее название ….. 
                              (Гжель) 
 
Синие птицы по белому небу 
Море цветов голубых, 
Кувшины и кружки – быль или небыль 
Изделия рук золотых. 
 
Голубизну небесную, 
Что сердцу так мила, 
Кисть мастера на чашечку 
Легко перенесла. 
 
Сине-белая посуда, 
Расскажи-ка: ты откуда? 
Видно с Севера пришла 
И цветами расцвела: 
Голубыми, синими, 
Нежными, красивыми. 
 

 
 
 

Легенда-сказка «Откуда в Гжели синий цвет» 
(знакомство детей с Гжелью). 

 

«Пошли как-то девушки, живущие в селе Гжель, полоскать белье на 

речку. А в речке небо отражается. Река синяя – и небо синее в ней. Показами 

девушки мастерам красоту такую. И решили , что такого синего неба нигде в 

мире не найти. Вот тогда-то и стали расписывать мастера свои изделия всеми 

оттенками синего цвета, словно старались оставить частичку синего неба на 

посуде. А узоры для росписи брали у природы – травинки, былинки в поле, 

цветы на лугу и в саду». 
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Художественное  
слово  

о Городце 
 

( стихи, сказки, фольклор) 
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Стихи. 
Передаем вам привет               Из липы доски сделаны, 
И подарки свои                И прялки, и лошадки… 
Со сторонки родной      Цветами разрисованы, 
Где живут журавли.      Как будто полушалки. 
С мест, где Волгой омыты,     Там лихо скачут всадники, 
Где рассвет золотой.      Жар-птицы ввысь летят. 
Где омыты ракиты      И точки черно-белые 
Голубою водой.                На солнышке блестят. 
   И.В. Кадухина 
 

Есть на Волге город древний,    
По названью - Городец.      
Славится по всей России      
Своей росписью, творец.    
Распускаются букеты,      
Ярко красками горя.      
Чудо0птицы там порхают,     
Будто в сказку нас зовя.      
Если взглянешь на дощечки,     
Ты увидишь чудеса!      
Городецкие узоры тонко вывела рука! 
Городецкий конь бежит – 
Вся земля под ним дрожит! 
Чудо-птицы там порхают 
И кувшинки расцветают, 
Будто в сказку нас зовя. 

Загадки.  
 

Из липы доски сделаны, 
И прялки, и лошадки… 
Цветами разрисованы, 
Как будто полушалки! 
Там лихо скачут всадники 
Жар-птицы ввысь летят 
И точки черно-белые 
На солнышке блестят. 
                      (Городец) 
 
Если взглянешь на дощечку, 
Ты увидишь чудеса! 
Городецкие узоры  
Тонко вывела рука! 
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Конь бежит! 
Вся земля вокруг дрожит! 
Птицы яркие летают 
И кувшинки (розаны)  расцветают. 

 

Ростом разные подружки, 
Не похожи друг на дружку. 
Все они живут друг в дружке, 
А всего одна игрушка! 
Что же это за подружка? 
 

 
Сказка для знакомства детей с Городецким промыслом. 

         «Давным-давно на берегу Волги в городе Городце жил один мастер. Лучше 

всех он умел делать разные изделия из дерева. И была у него невеста – такая 

красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Она тоже была большая 

мастерица: умела рисовать красивые узоры на деревянных досках, блюдах, 

прялках. В этих узорах были красивые цветы – голубые и розовые, зеленые 

листья. Работали мастер и его невеста радостно, весело, и изделия у них 

получались радостные, светлые, они согревали душу людям, веселили их. 

Но вот однажды нависла над Городцом беда. Подступили к городу со 

всех сторон враги, окружили его, хотят захватить. Храбро сражались жители за 

свой город, не пустили врагов за городские стены. Тогда враги решили осадить 

непокорный город, чтобы все жители умерли без воды и пищи. 

Стали думать жители Городца, как им быть. Нужно бы за подмогой 

послать в соседние города. Да как из города выбраться? Враги за всеми 

входами-выходами следят, даже мышь из города не проскользнет. И вот тогда 

вызвался наш мастер пойти за подмогой. Был у него вороной конь, быстрый как 

ветер…». А дальше сказку придумаем вместе….Молодцы, интересная сказка у 

нас с вами получилась. 
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Художественное 
слово  

о Дымковской игрушке 
 

( стихи, сказки, фольклор) 
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Стихи.  
        Дымка. 
Если спят у большака в инее седом, 
Спят деревья, спит река, скованная льдом. 
Мягко падает снежок, вьётся голубой дымок. 
Дым идёт их труб столбом, точно в дымке всё кругом. 
Голубые дали, и село большое «Дымково» назвали! 
Там любили песни петь, пляски и в селе рождались чудо-сказки, 
Вечера зимою длинны, и лепили там из глины 
Все игрушки не простые, а волшебно-расписные. 
Белоснежны, как берёзки, кружочки, клеточки, полоски- 
Простой, казалось бы, узор, но отвести не в силах взор. 
И пошла о «дымке» слава, заслужив на это право, 
Говорят о ней  повсюду, удивительное чудо! 
Мы поклонимся не раз и о древней дымковской игрушке 
Поведём сейчас рассказ! 
 
     Вятка вздрогнула от свиста, 
     Всяк свисток к губам прижал. 
     И пошла базаром сказка – 
     Родился в веселый час 
     Вятский праздник – «Свистопляска»! 
        А. Дьяков 
 
 

             Дымковская игрушка.   
Чем знаменито Дымково?     
Игрушкою своей!     
В ней нету цвета дымного,       
Что серости серей.        
В ней что-то есть от радуги,      
От капелек росы.        
В ней что-то есть от радости,      
Гремящей как басы!        
Она глядит не прянично –       
Ликующе и празднично.       
В ней молодость – изюминка,      
В ней удаль и размах…       
Сияйте, охра с суриком,       
Чтоб всем светло, не сумрачно!   
И злость, и хмурость льдинкою,      
Без всякого следа,        
Пусть под улыбкой Дымкова 
Растают навсегда! 
   В. Фофанов 
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Веселая белая глина,       
Кружочки, полоски на ней,       
Козлы и барашки смешные       
Табун разноцветных коней.      
Кормилицы и водоноски,      
И всадники, и ребятня,       
Собаки, гусары и рыбки,      
А ну, отгадайте, кто я?      
 

 Водоноска. 
 
За студеной водицей       
Водоноска – молодица      
Как лебедушка плывет,       
Ведра красные несет.       
На коромысле не спеша     
Посмотри, как хороша     
Эта девица – краса,        
Туга черная коса.        
Щеки алые горят,        
Удивительный наряд:     
Сидит кокошник горделиво,      
Как лебедушка плывет      
Песню тихую поет. 
 

 Пестрый хоровод.        
Привезли мы глину с дальнего бугра.    
Ну-ка за работу чудо-мастера!      
Я слеплю лошадку, я ее поглажу     
И седельце с бахромой       
На спине прилажу.        
Слепим, высушим - и в печь!      
А потом распишем.       
Будем мы игрушки «печь»,       
Печка жаром пышет.       
А в печи - не калачи,       
А в печи – не куличи,       
Не пышки, не ватрушки,       
А в печи – игрушки!        
Не кастрюли, чугуны –       
А лошадок табуны.        
За лошадками – козел,      
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Из печи – и прыг на стол!      
Вылезай скорей медведь!       
В печке можно угореть.       
Друг за дружкой выплывают      
Утушек-свистулек стаи,      
А за ними в свой черед –       
Кукол пестрый хоровод.       
Распишу я утушку разными цветами,     
Свищет моя утушка разными ладами.     
Модница-нарядница, вы куда идете? 
С зонтиком и сумочкой      
Глиняная тетя.       
Поглядите, каковы!        
И нарядны, и новы       
Расписные сани.        
Медведь с гармошкой, солдат с усами,     
Козел – золотые рожки,      
Да куколка в сережках. 
Пестрые, яркие, славные подарки!         
              Лена Гулыга 
 

 

Утка Марфутка бережком идет,      
Уточек Марфуточек купаться ведет.     
 
Индя-индючек, ты похож на сундучок.     
Сундучок не простой:      
Красный, белый, золотой.       
 
Барашек – свисток,        
Левый рог – завиток,       
Правый рог – завиток,       
На груди – цветок!        
 
Через горные отроги,       
Через крыши деревень,       
Краснорогий, желтогрудый       
Мчится глиняный олень.       
 
С лентами, бантами, под руку с франтами –    
Мы гуляем парами, проплываем павами.    
Барышни красивые, очень-то смешливые     
На плечах-то шубка, да с оборкой юбка!     
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Мы подружки складные – 
Лишь частушки вам пропели – 
Уступаем место Гжели. 
 

Сказка о богатыре Иване. 
(знакомство со знаками и элементами народных орнаментов) 

 

II вариант. Давным-давно жили на русской земле могучие богатыри. И слагал 

народ легенды о том, как они столетние дубы с корнями выворачивали да с 

ведьмами сражались. Как спешили на выручку, когда на Русь нападал враг. Как 

помогали им в разных подвигах небесные покровители. Жил в это время 

богатырь Иван, и была у него силища такая, что мог прут железный рукой 

согнуть. 

 Вот однажды случилась на Руси беда: напали на ее землю иноземцы, 

начали Русь-матушку грабить, людей в плен уводить, семьи разлучать. Не 

знали наши предки, что делать. И вот однажды до них дошел слух о том, что 

далеко на Севере живет могучий богатырь Иван. Собрали они в дорогу самых 

мудрых старцев и отправили их просить помощи у богатыря русского. 

 Долго шли старцы, много лаптей истоптали и наконец пришли в село, где 

жил Иван. Увидели его старцы, пали на колени и стали просить помощи, 

защиты от проклятых захватчиков. 

 Иван стразу согласился, попросил свою мать Марью собрать его в дорогу. 

Плакала она, когда провожала единственного сына в путь. Пришел Иван на 

поле битвы и видит: русских воинов нет, а враги радуются в предвкушении 

победы. Не стерпел богатырь такого унижения, взял меч и давай крушить 

врагов. Отступили вражеские полчища. Но не отошли далеко, начали думать, 

как богатыря погубить. Решили они Ивана в ловушку заманить. Собрали своих 

воинов и напали на Ивана, когда он спал, окружили его и убили. 

 Ждет матушка, плачет, причитает. Видит, что сынок ее долго домой не 

возвращается, и решила выяснить, что с ним случилось. Собралась в путь-
дорогу, идет и у добрых людей спрашивает, не видал ли кто ее сына Иванушку. 
Показали ей место, где лежит тело Ивана-богатыря. Увидела мать мертвого 

сына и зарыдала. Три дня и три ночи плакала она над телом и просила помощи 

у небесных покровителей.  И вот на четвертый день земля содрогнулась, море 

синее взволновалось, звери разбежались, и горы попрятались. Пошел сильный 

дождь и оживил богатыря Ивана. Развернул богатырь могучие плечи, взял меч 

и прогнал врагов с русской земли. 
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 Увидали люди это чудо и с тех пор на одежде и других вещах вышивают, 

рисуют дождь и воду, чтобы давала она силу и оживляла мертвых… 

 Посмотрите, как по-разному люди изображали влагу. Показывает 

различные способы изображения воды. Вместе с детьми рассматривает их и 

сравнивает изображения воды с элементами орнамента, которым украшены 

дымковские игрушки. Предлагает расписать кошму богатырям. 

 После ознакомления со знаком воды воспитатель предлагает детям 

рассмотреть таблицы с вариантами изображений различных знаков. 
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Художественное  
слово  

о Филимоновской игрушке 
 

                                             ( стихи, сказки, фольклор) 
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Стихи 

 Мои игрушки.      
Со старинной сказкой схожи,     
Появились предо мной:      
Их рога на ель похожи,      
Цвет их – желтый, голубой,     
Темно-красный и зеленый!..     
Стройный козлик и олень      
Забавлять меня готовы,      
Быть со мною целый день.      
На столе моем охотно     
Отыскали уголок,       
За моей следят работой,      
Чтобы я устать не мог.     
И рога у них большие!      
Глаз нельзя от них отвесть.     
Удивительно живые –      
Не попросят лишь поесть.      
   В. Василенко     
         
         
           
Нас лепили мастера,      Свистульки – петушки, 
Нас расписывать пора.               Глиняные зайчики, 
Кони, барышни, барашки –     Кони вороные 
Все высоки и стройны.               Гривы расписные. 
Сине-красные полоски               Всем по нраву 
На боках у нас видны               Глиняные забавы.. 
 
Расскажите, нам, откуда     Поглядите, каковы! 
Появилось это чудо?               И нарядны, и новы! 
Кто придумал эти краски,     Пестрые, яркие, 
Словно взятые из сказки.     Словно подарки! 
 

Сундучок тот не простой:     Покупают люди сушку, 
В нем товар расписной.               А на дивную игрушку 
Здесь спрятались игрушки,     Смотрят долго, не дыша, 
Веселые зверюшки.                                                         До чего же хороша! 
 

 
 
 
 



114 
 

 

 
Легенда «Откуда появились знаки в рисовании» 
(знакомство со знаками народных орнаментов) 

 

I вариант. Послушайте, какую интересную историю мне поведал 

прапрадедушка. 

 Давно это было, так давно, что самые старые люди знают об этом только 

понаслышке от своих дедов и прадедов. Там, где сейчас города стоят, раньше 

леса тянулись, такие густые и дремучие, что заблудиться можно было. А в тех 

лесах обитали всякие чудища. Кто выезжал из дому и ехал по дороге через лес, 

с тем всегда случались ужасные вещи. 

 Надоело людям терпеть эти безобразия, и решили они попросить 

покровительства у Солнышка. Любило ясное Солнышко людей, заботилось о 

них, за это и от людей были ему и почет, и слава. Забрались люди на гору и 

начали петь, помощи просить. 

Солнышко, ведрышко! 
Выгляни в окошечко. 
Твои детки плачут, 

Помощи просят. 
 Выглянуло Солнышко и спрашивает: «Чего вы желаете, дети мои?». 

Люди ответили ему: «Покровительства твоего просим. Совсем нас чудища 

замучили, житья от них нет». – «Хорошо, так уж и быть, помогу вам. Пошлю я 

на землю своего старшего сына – богатыря Лучика». 

 Смотрят люди, видят: с неба спускается богатырь – Лучик - старший, весь 

в сверкающих доспехах, с золотым щитом и мечом. Так сверкает, что глазам 

смотреть больно. Идет по лесу и мечом размахивает. Увидали его чудища 

лесные и давай убегать со всех ног в разные стороны. Поблагодарили люди 

Лучика и Солнышко, и с тех пор, чтобы отпугивать чудищ и злых духов, на 

одежде и оружии они изображали Солнце. 

 Воспитатель показывает таблицы с изображением различных знаков 

традиционных народных орнаментов, раскрывает семантику каждого знака. 

Вместе с детьми рассматривает иллюстрации русских народных костюмов в 

книгах. Обращает внимание детей на особенности вышивки одежды. 

Предлагает детям пластины, на которых они будут изображать знаки, 

выдавливая рисунок стекой. Поощряет тех, кто самостоятельно составляет 

композиции. 
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Приложение № 5 

 
Развлечения, праздники, физкультминутки. 
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Развлечение для детей 

подготовительная к школе группа 

 

«Весёлая ярмарка» 
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Задачи.  
Закреплять и углублять знания о народных промыслах: Хохломе, Гжели, 

Городце. Развивать умение видеть, понимать, оценивать красоту 

художественных ремёсел; учить самостоятельно  строить композицию с учётом 

формы узоров, заполнять ими большую часть поделок, используя цветовые 

сочетания на основе знаний о характерных особенностях росписи. Прививать 

интерес и любовь к русской старине, фольклорным традициям 
 
      Орг.момент. Звучит народная музыка. 
      Воспитатель:  Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие, а 

поможет нам в этом волшебная карусель! 
«Закрутили, завертели 

Колесо у карусели. 
Еле-еле, еле-еле, 

А потом, потом, потом. 
Все бегом, бегом, бегом. 
Тише, тише не спешите 
Карусель остановите». 

 
     Звучит музыка  «Коробейники» 
 
     Воспитатель «превращается» в коробейника (элементы одежды): 

Солнце яркое встаёт 
Спешит на ярмарку народ 

А на ярмарке товары 
Продаются самовары, 

Покупают люди сушки 
И отличные игрушки! 

      Коробейник:  Ребята, а вы знаете,  кто я? Я коробейник хожу по городам и 

сёлам и продаю на ярмарках свои товары.  Я на ярмарку спешу, вот и вас хочу 

пригласить. Только сначала мне нужно товар собрать. Вы мне поможете? (Да). 

Ребята, скажите, а вы знаете изделия народного декоративно - прикладного 

творчества? (Да) 
     Коробейник:  А вот мы сейчас и проверим. (дидактическое пособие 

«Художественные часы»)  Коробейник достаёт художественные часы с 

изображением элементов узоров гжели, хохломы, дымки. 
Есть у меня часы 

Удивительной красы, 
Стрелку только поверну 
Чудо роспись покажу. 

 
Стрелка останавливается на изображении дымковской росписи. 
      Ответы детей. Ребёнок 1: 

Мягко падает снежок, вьётся голубой дымок, 
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Дым идёт из труб столбом, словно в дыме всё кругом. 
Голубые дали….  и село большое Дымково назвали. 

     Коробейник обращает внимание на интерактивную доску-показ слайдов с 

изображением  изделий дымковской игрушки. 
     Коробейник: Ребята, а какие изделия расписывают дымковские мастера? 

(барышни, лошадки, петушки, барашки).  
А какие элементы росписи используют художники? (овалы, круги, точки, 

прямые и волнистые линии, клетки). 
А какими же цветами мастера расписывают свои игрушки?(жёлтый, красный, 

синий, зелёный, чёрный). 
     Коробейник:  Ребята, а как вы думаете, какое настроение у этих игрушек? 

(весёлое, праздничное, радостное). 
Коробейник обращает внимание на нерасписную коробку. 
     Коробейник:  А в этой коробке дымковские мастера оставили для вас свои 

изделия (в коробке находятся трафареты дымковских игрушек) 
Снова стрелку я кручу, роспись новую найду! (стрелка останавливается на 

гжели). 
      Ответы детей. Ребёнок 2: 

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы, 
Животные и птицы невиданной красы 

Деревня в Подмосковье прославилась теперь. 
Известно всем в народе, её названье – Гжель. 
     Коробейник обращает внимание на интерактивную доску-показ слайдов с 

изображением  изделий из гжели. 
     Коробейник:  Ребята, а какие изделия расписывают гжельские мастера? 

(посуда, вазы, подсвечники). А какие элементы росписи используют 

художники? (завитки, усики, стебли, листья, цветы). 
 А какими же цветами мастера расписывают свои изделия? (синий, голубой, 

фиолетовый). 
     Коробейник обращает внимание на белую нерасписную коробку. 
     Коробейник: А в этой коробке оставили для вас свои изделия мастера из 

Гжели (в коробке находятся трафареты посуды). 
физкультминутка 
     Коробейник:  Как вы ребята думаете, чем занимались мастера в свободное от 

работы время, как отдыхали? (ответы детей). Правильно они играли в русские 

народные игры. Вот и мы сейчас с вами поиграем. («Сбереги предмет») 
 
     Коробейник:  Ещё раз стрелку поверну, снова роспись покажу (стрелка 

останавливается на хохломе). 
     Ответы детей. Ребёнок 3:  

Разные ложки и ковши, ты разгляди - ка не спеши, 
Там травка вьётся и цветы растут нездешней красоты. 
Блестят они как золотые, а может солнцем залитые? 
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     Коробейник:  Ребята, а какие изделия расписывают хохломские мастера? 

(ложки деревянные , миски, подносы, доски). 
       А какие элементы росписи используют художники? (листочки, ягодки, 

травинки, завитки, ягодки). 
      А какими же цветами  мастера расписывают свои изделия? (жёлтый , 

красный, зелёный, черный). 
     Коробейник:  Ребята, и здесь для нас коробка! Это мастера из хохломы, 

оставили для вас свои изделия. 
     Коробейник:  Ой, какая беда случилась по дороге к вам разилась посуда, 

ребята помогите её восстановить.  
     Дидактическая игра «Юный  реставратор» с использованием интерактивной 

доски. 
     Коробейник: Ну вот теперь можно идти изделия продавать! (выкладывает 

изделия из коробочек на короб, дети помогают). Но у меня их на ярмарке никто 

не купит. Ребята, а как вы думаете, почему изделия никто не купит? (ответы 

детей). А может вы мне поможете их  расписать?(да). 
     Коробейник: А за помощь оставлю вам свой туесок. 
     Коробейник:  Тогда вы должны перевоплотиться в русских мастеров, (дети 
переодеваются: мальчики одевают  фартуки (нарукавники), девочки-фартуки и 

лены,  Коробейник в образ воспитателя) –звучит музыка.  
Воспитатель:  Но прежде, чем приняться за работу, нужно пройти в Город 

мастеров. В давние времена люди строили города-крепости. Войти в них можно 

было только через ворота. Право это принадлежало лишь настоящим умельцам. 
     Дидактическая игра «Подбери ключ к воротам!». Каждый ребёнок выбирает 

сказочный ключ с росписью, при правильном названии росписи проходит через 

ворота. 
      Дети попадают в мастерскую, рассаживаются за столы, оформленные по 

видам росписи (гжель, хохлома, дымка) на каждом столе лежат трафареты.  
 
      Физкультминутка 
А чтобы мастерам лучше работалось, нужно немного размяться. Сделаем 

физкультминутку «Красные цветы». 
Эти красные цветы 

Распускают лепестки. 
Ветерок чуть дышит 
Лепестки колышет. 
Эти красные цветы 

Закрывают лепестки. 
     Воспитатель:  «Умелые руки не знают скуки». Мастера уже приступают к 

работе. Чтобы работы получились яркими , красивыми, выполняйте аккуратно, 

не торопитесь «Поспешишь – людей насмешишь». 
      Под звуки русской народной музыки дети приступают к росписи изделий.   
                         ( Самостоятельная работа детей). 
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     Воспитатель:  Ребята-мастера, заканчивайте работы. Кто не успел, закончит 

в свободное время. Дети выставляют свои изделия на обозрение. 
     Воспитатель: Давайте посмотрим, что у нас получилось, и оценим 

результаты нашего труда. 
-мастер  ИМЯ, как называется роспись, которой вы украшали доски? 
-мастер ИМЯ, какими элементами ты расписывал свою игрушку? 
-мастер ИМЯ,……. 
-Что вам запомнилось в нашем путешествии?(ответы детей) 
     Воспитатель:  мне ваши работы все понравились. У всех получились работы 

яркие, оригинальные, все ребята справились и стали настоящими мастерами. 

Мы выручили Коробейника, теперь он может отправить на ярмарку. 
     Воспитатель:  А нам пора возвращаться в детский сад. Снимайте рабочую 

одежду. Превращаемся в мальчиков и девочек. 
-Ребята, а мы ведь про туесок забыли! Что же там? 
Угощения. 
- Угощайтесь и прощайтесь!!! 
     Дети: ДО СВИДАНИЯ! 
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       Цель: уточнить и расширять знания детей о народных промыслах.  
Воспитывать  гордость за свой народ.  
       Оборудование: в  зале  оформлены зоны народных промыслов. 
       Предварительная работа: изображения изделий народных промыслов 

(альбомы): Дымковские игрушки, Филимоновские изделия, Хохломские, 

Городецкие, Гжельские изделия. 
 
      Орг. момент: Дети заходят в зал под  народную музыку и встают 

полукругом. 
      Ведущий: Добро пожаловать гости дорогие 

Веселья вам, да радости желаем 
Давно мы вас ждём, поджидаем, 

Рассказ без вас не начинаем. 
Сели. 
       Воспитатель:  Велика наша Русь, много городов, посёлков, деревень. В них  
Живут добрые красивые и талантливые люди. В народе с уважением о них 

говорят: «Мастера на все руки», «Мастер – золотые руки». Откуда же берутся 

искусные мастера? Об этом известен в народе старинный сказ. 
Жила в одном селении девушка Марья. Такая мастерица: и прясть, и ткать, и 

игрушки из глины лепить, а уж посуду расписывала – залюбуешься! Прозвали 

её за это Марьей – искусницей! 
Прослышал о ней Кощей Бессмертный и решил заполучить мастерицу в своё 

царство.  
 
       Да только Марья – искусница обернулась жар-птицей, и, улетая, стала 

ронять на землю разноцветные пёрышки на память о себе. Куда падало перо, 

там и появлялись на Русской земле новые мастера и мастерицы! Вот такой сказ! 

А у меня есть перья разноцветные от Марьи-искусницы.  
      Воспитатель:  Первое перо упало в деревне Дымково. (воспитатель читает 

стихи): 
Мягко падает снежок, 
Вьётся голубой дымок, 

Дым идёт из труб столбом 
Словно в дымке всё кругом 

Голубые дали, 
….. 
-О какой деревне речь?(предполагаемый  ответ) 
 

И село большое «Дымково» назвали. 
В селе рождались чудо-сказки, 

Вечера зимой длинны, 
И лепили там из глины 

Все игрушки не простые, 
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А волшебно расписные 
Белоснежны, как берёзки, 

Кружочки, кисточки, полоски. 
Вот индюк нарядный 
Весь такой он ладный 
У большого индюка 
Все расписаны бока. 

      Воспитатель: Из чего делают дымковские мастера свои игрушки? 
Какими узорами украшали мастера свои игрушки? Какие цвета использовали? 
      Воспитатель: Второе перо жар – птицы упало в  другой деревне . 
Угадайте, как называется деревня, в которой упало перо  (предполагаемый 

ответ). 
Игрушки эти добрые и разные, 

Весёлые, и каждая свистит. 
Полоски жёлтые, зелёные и красные. 

Посмотришь – как от солнышка рябит! 
Есть барыни и бравые солдаты, 
Коровушки, олени полосатые 
Слепили все игрушки здорово 

Наши мастера деревни Филимоново. 
      Вед. Из чего делают мастера свои свистульки? 
Какими узорами они расписаны? (показ иллюстраций). 
 
      Физкультминутка « Капуста»- русская народная игра. 
      Воспитатель: На Волге жил мастеровой человек. Срубил себе избу, 

смастерил лавки, стол, полки, дело дошло и до посуды. Из дерева же вырезал 

он себе чашки, плошки и лотки. Прилетела к нему жар – птица. Он её покормил 

пшеном. Когда жар – птица улетела, в благодарность за доброту взмахнула она 

крылом, коснулась его посуды и она стала золотой. Никто жар – птицу не 

видел, и каждый мастер рисует её по своему. 
      - О какой деревне речь? 
     Третье перо жар- птицы упало в деревне Хохлома. (Посещение хохломских 

мастеров. Рассказ о промысле). 
Листочки, ягодки, цветочки 

Стебелёчек, завиток 
Здесь хозяева три цвета: 

Чёрный, красный, золотой 
Как зовут товар такой? 

Все: Это хохлома! 
Подходите! Подходите! 
На товары поглядите! 

Привезли издалека 
Мы не ситцы, не шелка, 

И не кольца, и не брошки – 
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Расписные чудо – ложки! 
Налетайте! Налетайте! 
Покупайте! Покупайте! 

Нет изделий краше 
Хохломы нашей! 

      Вед. Из чего мастера делают свою посуду? 
      Назовите три  любимых  цвета  мастеров из Хохломы. 
      Воспитатель: Четвертое перо жар – птицы подает в деревне Городец. 

(Посещение городецких мастеров. Рассказ о промысле). 
Это сказка с чудесами – 
Сколько красок и цветов 

Оживает под руками 
Городецких мастеров. 

Чудо – птицы, чудо – кони 
Тонконогие летят, 
Розоватые бутоны 

Снова радуют наш взгляд. 
И, как будто для забавы, 

Расцветают на глазах 
И розаны, и купавы 

На солонках и досках. 
      Воспитатель: - Какие предметы украшали в Городце? 
- Что изображали на изделиях? 
      Воспитатель: -Пятое перо жар – птицы падает в деревне…. А как 

называется,вы сейчас узнаете. 
Синие птицы по белому небу, 

Море цветов голубых! 
Кувшины и кружки – быль или небыль! 

Изделия рук золотых! 
Синяя сказка – глазам загляденье, 

Словно весною капель 
Ласка, забота, тепло и терпенье – 

Русская звонкая …..(Гжель!) 
………………………………………………………… 

И светлеет вода родниковая, 
И дыхание ветра слышней! 

Расцветает Гжель васильковая, 
Незабудковая Гжель! 

      Воспитатель: - Почему Гжель васильковая , незабудковая? 
 - Из чего делают гжельскую посуду?  
      Игра «Найди пару»:  воспитатель предлагает взять карточки, лежащие на 

столе, и рассмотреть их. Затем назвать  роспись, которая изображена на 

карточке. 
      Итог. Отметить, что сегодня узнали дети. 
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Физкультурные минутки 
для занятий по декоративно-прикладному искусству. 

 
Кисточку возьмём вот так:                     Рука опирается на локоть, 
Это трудно? Нет, пустяк.                        Кисточку держать тремя пальцами, 
                                                                   Выше металлической части. 
Вверх-вниз, вправо-влево                       Выполнять движения кистью руки. 
Гордо, словно королева, 
Кисточка пошла тычком,                        Кисточку ставить вертикально 
Застучала «каблучком». 
А потом по кругу ходит, 
Как девицы в хороводе. 
Вы устали? Отдохнём 
И опять стучать начнём. 
Мы рисуем: раз, раз…                             Сделать несколько тычков без краски. 
Всё получится у нас! 
 
 
Держим кисточку вот так:                      Рука опирается на локоть, 
Это трудно?                                              Кисточку держать тремя пальцами, 
 Нет, пустяк!                                             Выше металлической части      
Вправо-влево, вверх-вниз                       Движения кистью руки по тексту. 
Побежала наша кисть.                             Кисточку держат вертикально 
А потом, а потом 
Кисточка бежит кругом. 
Закрутилась, как волчок. 
За тычком идёт тычок!                            Выполняют тычки без краски на листе 
 
 
«Конь» 
Конь меня в дорогу ждёт                        Постукивание пальцами рук по столу. 
Бьёт копытом у ворот. 
На ветру играет гривой                           Махи руками в стороны. 
Пышной, сказочной красивой.               Постукивание пальцами рук по столу. 
Быстро я в седло вскочу 
Не поеду-полечу 
Цок-цок-цок, цок-цок-цок                       Ритмичное сжимание кулачков обеих  
Там за дальнею рекой                              рук. 
Помашу тебе рукой.                                Помахать ладонями обоих рук. 
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«Птички» 
Птички полетели,                                     Большой палец отогнуть в  
Крыльями махали,                                   горизонтальное положение, 
На деревья сели,                                       Сверху присоединить сомкнутые  
Вместе отдыхали.                                     Прямые остальные пальцы 
                                                                   Взмахи ладонями с широко 
                                                                   раскрытыми пальцами 
                                                                   Руки вверх, все пальцы широко                                                                                           
                                                                   расставить. 
                                                                   То же, что и на первую строчку.   
 
 
«Рисовали-1» 
Мы сегодня рисовали                        Ритмичное сжимание кулачков обоих рук. 
Наши пальчики устали.                     Встряхивание кистями рук 
Наши пальчики встряхнём                Свести и развести ладошки рук. 
Рисовать опять начнём. 
Руки вместе, руки врозь                     Имитировать забивание гвоздика. 
Заколачиваем гвоздь.  
 
 
«Цветки» 
Наши алые цветы распускают лепестки       Медленно разгибать пальцы из кулачков. 
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.     Покачивание кистями рук вправо-влево. 
Наши алые цветки закрывают лепестки       Медленное сжимание пальцев в кулаки. 
Головой качают, тихо засыпают.                   Покачивание кулачков вперёд-назад. 
 
 
«Рисовали-2» 
Мы сегодня рисовали                         Ритмично сжимать и разжимать кулачки  
Наши пальчики устали                       обоих рук. 
Пусть немного отдохнут 
Рисовать опять начнут 
Дружно локти отведём                       Развести локти и снова свести вместе.                 
Снова рисовать начнём.  
 
 
«Теремок» 
Стоит терем-теремок                          Сложить из ладоней «крышу» 
Между двух лесных дорог.                Протянуть руки вперёд 
В этом тереме тетери                          Помахать ладонями скрёстно 
Захотели печь пирог.                          1-ми пальцами круговые движения 
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Если любишь пироги 
Заходи, заходи.                                   «стряпать»  хлопки. 
 
«Дом» 
На опушке дом стоит,                        «Домик» из ладоней. 
На дверях замок висит,                      Руки в «замок» 
За дверями стоит стол,                       Правый кулак накрыть левой ладонью. 
Вокруг дома частокол.                       Скрестить ладони перед собой. 
Тук, тук, дверь открой!                      Правым кулачком по левой руке 
Заходите, я не злой.                            Открыть «воротики» вертикально. 
 
 
«Кузнец» 
Ой, кузнец-молодец                           Зовём к себе руками. 
Захромал мой жеребец.                      Сжимать и разжимать 1-ый палец, кулачок 

Ты подкуй его опять.                         сжат. 
Отчего не подковать.                         Стучать кулачками. 
Вот гвоздь, вот подкова                     Круговые движения руками. 
Раз, два и готово.                                Выставить поочерёдно каждую ладошку            
                                                              хлопки.  
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Приложение № 6 
 

Фотоматериалы. 
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Приложение № 7 
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1.  О значении ознакомления  детей с декоративным рисованием  в 

воспитании  много говорят, пишут. Хочется отметить, что искусство 

пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, ее культуре, 

способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие 

способности детей. Всё это тесно связано: художественное творчество и 

нравственное воспитание. 
      В процессе изобразительной  деятельности развивается ручная умелость, 

зрительно-двигательная координация, необходимые для подготовки ребенка к 

письму. Ребенок успешно овладевает письмом, если он умеет производить 

рукой ритмичные, равномерные, плавные движения. Формированию такого 

рода движений способствует рисование растений, декоративное рисование по 

мотивам вышивок, росписей и др. В процессе рисования предметов различной 

формы, величины и пропорций формируются умения удерживать определенное 

направление. Знакомство  детей с основными формами, близкими к 

геометрическими фигурам, как плоскими, так и объемными, умение выделить 

их из окружающей действительности, сравнить их по величине, длине, ширине, 

высоте, соотносить величину частей изображаемого предмета и их 

пространственное положение на занятиях по декоративному рисованию 

способствуют овладению элементарными математическими понятиями. 
       Специфика занятий декоративным рисованием позволяет эффективно 

развить у дошкольников творческую фантазию, хороший эстетический вкус, 

интерес и любовь к народному искусству, искусству родного края, 

сформировать навыки изобразительной деятельности. 

       Знакомя детей с произведениями декоративного искусства различных 

областей и народностей нашей страны, педагог воспитывает в ребятах любовь к 

Родине, уважение к труду людей, создающих эту красоту. Как всем известно, в 

детском саду детей знакомят с народным декоративно-прикладным искусством 

в системе художественно-эстетического развития (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель, Хохлома, Дымка), знакомят детей с национальным декоративно-
прикладным искусством на основе региональных особенностей.   

      Цикл  занятий  по  обучению  дошкольников  декоративному  рисованию    
 из  трех  этапов: 

 знакомство  с  историей  народного  промысла  и  выделение  простейших 

 элементов  узора; 
 углубление  знаний  о  промысле, выделение  более  сложных  элементов 

 узора  и  знакомство  с  особенностями  декоративной  композиции;   
 творческое  использование  полученных  знаний, умений и навыков. 

      Я полностью  согласна  с А. А. Грибовской  в том, что «…задача 

 воспитателя – это  не  подготовка  будущих  мастеров  хохломской, 

Городецкой  или  другой  росписи, а приобщение  ребенка  к  истокам 

 народного  искусства, дать  возможность, усвоив  некоторые  навыки, 
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составить  узор, расписать  вылепленного  коня, барыню, почувствовать 

 радость  творчества» 

2. Я хочу рассказать о наиболее распространенной на Кубани 

Петриковскаой  росписи. С особенностями, которой я решила познакомить 

детей своей группы. 

         Историческая справка.  
      Из всех народных промыслов Кубани Петриковская роспись — 
единственная живописная техника. Она пришла к нам с Украины в виде 

настенной росписи. 
      Начиная с XIX века главным  центром распространения настенной росписи 

являлось село Петриковка Днепропетровской области, откуда она и попала к 

нам на Кубань с казаками-переселенцами. В легком, перистом и ажурном 

рисунке росписей до сих пор продолжает жить традиционная украинская 

манера передачи цветка в раскрытом, как бы разрезанном, виде. 
      Расписывали доливку (земляной пол), печь, сундуки. Иногда встречалась 

роспись хат снаружи. Она проста в исполнении, в ней используют разные 

цвета, но преимущественно красный. Казакам понравилась эта роспись своей 

яркостью. Расписывали такой росписью ворота, ставни, в хате расписывали 

русскую печь, детскую люльку, посуду. В мотивах росписи использовали 

растительный (цветы, листья) и животный (петушки, голубки) орнамент.  
На Кубани украшали преимущественно внутренние стены (часто роспись 

просто имитировала ковёр над кроватью) и печь. Хотя иногда встречались 

расписанные ульи и курятники, но расписывать их стали позже, когда основной 

массе сельчан стали доступны масляные краски, потому что растительные 

краски, лежащие в основе Петриковки, быстро выгорали на солнце и смывались 

дождями. 
      В основном Петриковской росписью занимались женщины и молодые 

девушки. 
      Но не везде на территории Кубани бытовала Петриковская роспись. 

Наиболее популярна она была на территории нынешнего Северского района — 
в станицах Крепостной, Шабановской, Смоленской. 
      К сожалению, образцы настенных росписей, уничтожавшиеся при 

последующих побелках и перестройке жилья, почти не сохранились, и мы 

можем познакомиться с ними только на рисунках и фотографиях. Но 

упоминание о них встречается в этнографических материалах, в частности, в 

народных песнях: 
Приходъ, брате, з деточками, В мене хата з кветочками.( Приходите, братья, 

с деточками, у меня дом с цветочками.) 
      Характер суеверного отношения к росписи как средству предохранения от 

«нечистой силы» продолжал жить в народе до сравнительно недавнего 

времени. Впоследствии, потеряв своё древнее символическое значение, 

росписи хат служили исключительно целям украшения жилья и представляли 

собой явление эстетического порядка. 



146 
 

 

      Краски и кисти. 
      Краски получали из соков и отваров растений: свёклы, моркови, различных 

ягод, цветов, стеблей чистотела. Сам рисунок наносился на стену куриным 

перышком, самодельными кистями из «котячего хвоста», тростниковой 

палочкой или комком тряпки («вихоть»). «Вихоть», опуская в краску, 

прижимали к стенке и получали красочное пятно неопределённой формы.  
      Основные приемы росписи. 
      Точно так же в качестве штампа использовали разрезанную картофелину 

или свёклу, с внутренней стороны которых вырезывали какой-нибудь 

орнамент. Для передачи круга использовалась круглая посуда, например, 

сковорода.  
      Цветы и листья чаще всего писались пальцем. Имитацию шероховатой 

поверхности хозяйка достигала торцеванием или набрызгом с помощью связки 

колосьев. И, наконец, самые тонкие элементы орнамента выписывались 

тростниковой палочкой  
      Хотя в основе декоративной Петриковской росписи лежит растительный 
узор — «марафет», но в меру своих изобразительных способностей мастерица 

могла изобразить фигурки животных и людей. В большинстве своём они носят 

стилизованный характер, как заметил еще Гоголь, «птицы выходят похожими 

на цветы, а цветы на птиц». 
 
        Изучив тему, я  узнала много интересного о жизни и быте простого народа, 

о традициях и культуре кубанских казаков. Изучила промыслы, завезенные со 

всех концов России казаками на Кубань (керамика, текстиль, плетение, резьба 

по дереву, ковань, роспись). Узнала о том, что в конце 19-го. начале 20-го. 

веков сформировалась своя культура, свои обычаи, которые хранят и передают 

из поколения в поколение.  
      Народное искусство на Кубани тесно связано с жизнью. Зарождалось оно, 

как правило, в станице, хуторе, селе. Крестьянин-казак, создавая предметы 

быта, как утилитарные, так и для забавы, был и заказчиком, и исполнителем, и 

потребителем своих изделий.  
      Поэтому, при знакомстве с произведениями народного декоративно-
прикладного искусства, иногда очень сложно назвать автора. 
      Прочитав статьи, изучив элементы росписи, сделав много набросков на 

бумаге, я изготовила пособия (деревянные доски, наглядные, пооперационные 

карты  росписи), оформила презентацию по Петриковской росписи для 

дошкольников, составила перспективный план работы в этом направлении. При 

составлении перспективного плана по  декоративному рисованию уделила 

место и время Петриковской росписи, начала работу. Работу с детьми 

осуществляла в процессе непосредственно-образовательной деятельности (на  

занятиях), так и вне их. Много внимания уделила по формированию 

технических навыков (элементов росписи). Разработала ряд конспектов занятий 

по ознакомлению детей с особенностями Петриковской росписи и по 

формированию навыков её изображения. 
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3. В результате,  cистематической  работы художественно-эстетического 

воспитания, дети освоили приемы росписи, научились узнавать, выделять 

среди других знакомых росписей декоративно – прикладного искусства. В 

определённой степени решены задачи не только - художественно эстетические, 

но и социально-личностного воспитания, в частности, интерес, любовь к малой 

Родине. 
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Приложение №8 
 
 

Фотоматериал к выступлению на педагогическом часе. 
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