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Тема Теоретические основы руководства продуктивными видами деятельности 

детей.( 4 часа) 

План работы: 

1. Ознакомьтесь с информационным материалом по темам:«Методы обучения 

продуктивным видам деятельности детей дошкольного возраста»,«Приемы 

обучения продуктивным видам деятельности» 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте (опишите) особенности различных методов, приемов: 

приемы словестного метода обучения, приемы наглядного метода 

обучения, приемы применяемые при практическом методе обучения и 

т.д.. 

2. За основу возьмите занятие по вашей технологической карте-  

аппликации или пластилинопластики ( по выбору студента), 

отредактируйте технологическую карту с учетом новых знаний. 

 

Пришлите технологическую карту и подробное описание применения методов и 

приемов на  вашем занятиипо  почте  LLKengels2018@mail.ru 

 

Информационный материал 

Тема: Методы обучения продуктивным видам деятельности детей дошкольного 

возраста. 

План: 

1.Классификация методов обучения. 

2. Содержание различных методов в обучении детей продуктивной деятельности. 

3.Дифференцированный выбор методов обучения с учетом возрастных особенностей 

детей. 

1. Методы обучения изобразительной деятельности и конструированию - это 
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система действий педагога, организующего практическую и познавательную деятельность 

детей, которая направлена на усвоение содержания, определѐнного программой 

воспитания и обучения в детском саду. 

Классификация методовпо характеру познавательной деятельности: 

(Лернер И.Я., Скаткин М.Н.) 

1. Информационно-рецептивный метод - заключается в том, что воспитатель 

разными средствами сообщает готовую информацию, а дети еѐ воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

-обследование; 

-готовые образцы; 

-показ способов действия; 

-объяснение, рассказ педагога. 

а) Обследование - это организованный педагогом процесс восприятия 

предмета. Организация заключается в том, что педагог в строго определѐнной 

последовательности выделяет стороны и свойства предмета, необходимые для его 

изображения. 

Структура обследования: 

целостное восприятие предмета; 

анализ воспринимаемого предмета; 

повторное восприятие предмета. 

б) Готовые образцы - как метод обучения применяется в тех видах изо 

деятельности, где основной целью не является закрепление впечатлений от восприятия 

окружающего, а стоит задача по развитию отдельных моментов этой деятельности (чаще в 

декоративных и конструктивных работах). 

в) Показ способов действия - наглядно-действенный метод, направленный на 

обучение детей сознательному созданию изображения предмета на основе их конкретного 

опыта. 

Виды показа: 

-полный показ; 

-частичный показ. 

г) Объяснение, рассказ, пояснения, указания - словесные методы обучения, 

направленные на уточнение представлений детей по теме или ознакомления их с новыми 

приѐмами изображения. 

Репродуктивный метод - заключается в деятельности педагога, направленной на 

закрепление знаний, выработку умений и навыков. 



Практические упражнения. 

Эвристический и исследовательский методы направлены на обучение поискам 

самостоятельного решения изобразительной задачи. 

Эвристический метод предполагает поэлементное обучение творческой 

деятельности. 

Исследовательский метод предполагает выполнение детьми творческого задания: 

передача сюжета литературного произведения, реализация собственного замысла. 

Выбор методов и приѐмов организации и проведения продуктивной деятельности 

дошкольников зависит от ряда обстоятельств. Прежде всего определяются цели и задачи 

конкретного занятия. Отбор методов требует учѐта специфики вида деятельности, а также 

знаний возрастных особенностей детей и уровня их овладения конкретной деятельностью. 

Метод проблемного изложения, по мнению дидактов не может быть использован в 

обучении дошкольников и младших школьников: он применим только лишь для старших 

школьников. 

Словесные приемы обучения используются и в процессе занятия: уточнение 

последовательности действий, напоминание, вопросы, если дети что-то забыли, 

предложение вспомнить, дополнить изображение и т. п. 

Репродуктивный метод – это метод, направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма. Он включает в 

себя: 

• прием повтора; 

• работа на черновиках; 

• выполнение формообразующих движений рукой. 

Исследовательский и эвристический методы в обучении изобразительной 

деятельности дошкольников используются в единстве. Эти методы направлены на 

обучение поискам самостоятельного решения изобразительной задачи, т. е. на развитие 

творческого мышления, воображения. 

Эвристический метод предполагает поэлементное обучение творческой 

деятельности. 

Так, например, анализируя с детьми форму и строение предмета, который они 

будут затем изображать, воспитатель предлагает подумать, как нужно расположить лист 

бумаги и изображение на нем, чтобы рисунок выглядел красиво. 

Исследовательский метод применяется тогда, когда педагог предлагает детям 

выполнить творческое задание: передать сюжет литературного произведения, реализовать 

собственный замысел. 



Воспитатель прежде всего руководит формированием замысла, для чего требуется 

активизировать, мобилизовать весь предшествующий опыт детей, направить их на 

решение новой задачи. Например, после того, как малыши изобразили несколько 

предметов круглой (прямоугольной) формы, им предлагают нарисовать (слепить, 

наклеить), что им захочется (круглое, прямоугольное). Старшим детям, которые знают 

много сказок, рассматривали различные иллюстрации в книгах, знакомы с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, рисовали, вырезывали и наклеивали 

различные здания, предлагают создать сказочный дворец. 

 

Тема:  Приемы обучения продуктивным видам деятельности 

План: 

1. Приемы словестного метода обучения 

2. Приемы наглядного метода обучения 

3. Приемы применяемые при практическом методе обучения 

4. Использование игровых приѐмов обучения и развития в разных возрастных 

группах. 

 

Приѐмы обучения - это составные части метода 

 

Занятия по изобразительной деятельности, как правило, начинаются с беседы 

воспитателя с детьми. Цель беседы — вызвать в памяти детей ранее воспринятые образы 

и возбудить интерес к занятию. Особенно велика роль беседы на тех занятиях, где дети 

будут выполнять работу на основе представления (по собственному замыслу или на тему, 

данную воспитателем), не пользуясь наглядными пособиями. Беседа и как метод, и как 

прием должна быть краткой и длиться не более 3—5 минут, чтобы представления и 

эмоции детей оживились, а творческое настроение не угасло. 

Выразительное чтение художественных произведений способствует созданию 

творческого настроения, активной работе мысли, воображения. С этой целью 

художественное слово может быть использовано не только на занятиях по 

иллюстрированию произведений литературы, но и при изображении предметов после их 

восприятия. 

Указания воспитателя обязательно сопровождают все наглядные приемы, но могут 

использоваться и как самостоятельный прием обучения. Это зависит от возраста детей и 

от задач, стоящих на данном занятии. Обычно воспитатель делает указания в связи с 



разъяснением поставленных учебных задач. 

В изобразительном искусстве очень часто используется натура.Под натурой в 

изобразительном искусстве понимаются предмет или явление, которые изображаются при 

непосредственном наблюдении. В качестве натуры могут использоваться листья, ветки, 

цветы, плоды, а также игрушки, изображающее людей, животных, транспорт. 

Образец, как и натура, может выступать в качестве метода и как отдельный прием 

обучения. В тех видах изобразительной деятельности, где основной целью не является 

закрепление впечатлений от восприятия окружающего, а стоят задачи по развитию 

отдельных моментов этой деятельности (чаще в декоративных и конструктивных 

работах), образец применяется как метод обучения. 

Рассматривание картин может быть рекомендовано в тех случаях, когда нет 

нужного предмета, а также может служить средством ознакомления детей с некоторыми 

приемами изображения на плоскости. 

Показ воспитателем способов изображения является наглядно-действенным 

приемом, который учит детей сознательно создавать нужную форму на основе их 

конкретного опыта. Показ может быть двух видов: показ жестом и показ приемов 

изображения. Во всех случаях показ сопровождается словесными пояснениями. 

Практические методы подразумевают упражнения на закрепление того или иного 

навыка или умения. 

Формируя изобразительные навыки и умения, следует помнить, что буквальное 

повторение одних и тех же заданий детям скучно и не приводит, как правило, к успеху. 

Другое дело, если задача всякий раз несколько усложняется, предстает в другом варианте. 

Например, рисуя на темы «Сказочные деревья», «Деревья на нашем участке», «Осенний 

сквер», «Зимний лес» и т. п., ребенок изображает деревья, передавая части, строение, 

решает задачи композиции (располагая изображения на листе бумаги). Вместе с тем 

задание всякий раз несколько меняется. 

В рисунке, лепке дети изображают предметы и явления окружающего мира, 

отображают содержание музыкальных и литературных произведений. Поэтому 

деятельность воспитателя должна быть направлена на организацию и обеспечение 

восприятия и понимания этого содержания. 

Он организует наблюдение с детьми, обследование предметов, игрушек, готовых 

построек, рассматривание картин и иллюстраций, несущих информацию о предметах и 

явлениях. 

При рассматривании предмета на помощь слову привлекается жест: воспитатель 

обводит рукой форму предмета, как бы рисуя его контур; охватывает ее руками, нажимая 



на места углублений, как бы вылепливая ее. Дети, следуя взором за движениями рук 

воспитателя, яснее будут представлять себе возможный процесс изображения. 

Знакомство с новыми приемами (способами) изображения также происходит при 

помощи информационно-рецептивного метода. 

Показ способов действия играет важную роль в обучении детей рисованию, лепке, 

аппликации и конструированию. Малыши только начинают овладевать изобразительной 

деятельностью. Они должны освоить, как правильно пользоваться инструментами и 

материалами (кистями, карандашами, стекой, ножницами, красками, цветными 

карандашами, восковыми мелками и др.). 

Показ способов делается не на каждом занятии, а лишь тогда, когда тот или иной 

прием (способ) изображения встречается впервые. Постоянный показ способов 

изображения лишает ребят активности, приводит к пассивному повторению воспринятого. 

Как напоминание способов действия, направления линий при рисовании, 

формообразующих движений педагог может использовать жест, движение, обвести 

предмет по контуру, которые должны быть произведены отчетливо, чтобы видели все 

дети. 

 Игровые приемы обучения применимы внутри разных методов. Их можно 

включить как в информационно-рецептивный метод, когда предмет (игрушка), который 

предстоит изобразить, и с которым знакомят детей, преподносится в игровой ситуации 

(например, в гости к детям приходит нарядная кукла и просит их нарисовать ее портрет), 

так и в репродуктивный метод. Повторения и упражнения, проводимые игровым 

способом, никогда не наскучат. 

Включение игровых приемов в изобразительную деятельность, не должно 

нарушать ее естественного хода. Изображение – своеобразный центр игры. Игровые 

действия могут органически включаться в изобразительный процесс или завершать его. 

Очень похожи на «режиссерские игры» и представляют собой индивидуальную 

сюжетную игру, но только не с обычными игрушками, а с изображениями. Еще только 

создаваемые или уже выполненные рисунки ребенок наделяет определенными ролями, 

иногда берет роль на себя или выполняет за них разнообразные действия. 

На занятиях по изобразительной деятельности педагог может применять 

следующие виды игровых приемов: 

- обыгрывание предметов, игрушек, картин; 

Обыграть можно даже изобразительный материал (кисточки, краски, карандаши и 

т.д.) с кисточками о карандашами можно советоваться, разговаривать, учить их рисовать 

(«бегать по ровненькой дорожке», «кататься» с горки и т.д.) 



При обыгрывании предметов, игрушек игровые действия могут быть самыми 

разнообразными по содержанию и способу исполнения: узнать настроение персонажа 

(беседа, диалог); пожалеть, погладить, поймать листочки (жест); изобразить движения 

(имитация движений с игрушкой). Это прием применяется во всех возрастных группах, 

так как позволяет учесть постепенно изменяющиеся интересы детей к окружающему и 

доступные им способы игрового действия. Педагог использует его перед началом занятия 

или в начале его в процессе беседы, направленной на формирование замысла будущего 

рисунка. Этот прием позволяет решить несколько задач: привлечь внимание ребенка к 

изображенному предмету, рассмотреть, обследовать его; заинтересовать предстоящей 

работой; объяснить приемы изображения. (Педагогам предлагается привести пример 

использования приема обыгрывания предметов, игрушек, картин)-обыгрывание 

выполненного изображения; 

Это прием применяется в конце занятия, когда изображение уже выполнено. 

Полученное изображение используется как своеобразный игровой предмет. Содержание 

игровых действий зависит от изображения. (Педагогам предлагается привести пример 

использования приема обыгрывания готового изображения). Например, дети рисовали 

парк: осенний, зимний, им предлагается погулять по парку, послушать птиц, попеть 

песенки и т.д. Если воспроизведена птица, то она может «летать», «клевать» зернышки. 

- обыгрывание незаконченного изображения в момент его исполнения: 

Этот прием направлен не только на развитие замысла рисунка, но и на развитие у 

детей умения выполнять его разными изобразительными средствами. Способы 

выполнения игровых действий в данном приеме также разнообразны. Они могут быть 

выражены словом, например, воспитатель, увидев на рисунке изображенную девочку, 

спрашивает ее «Ты не замерзла без шапки?». Таким образом он ненавязчиво подсказывает 

возможность выполнения рисунка. 

- игровые ситуации с ролевым поведением детей и взрослых. 

В этом случае изобразительная деятельность соотносится с соответствующей 

деятельностью взрослых – художников, гончаров, фотографов, строителей и тд. Такая 

деятельность часто носит коллективный характер. Например, дети в роли художников 

рисуют иллюстрации к одной сказке. При выполнении  себя ребенок особенно увлечен 

делом, наиболее изобразителен. 

Применение игровых приемов 

Во второй младшей группе воспитатель ставит перед собой задачу вызвать у детей 

непроизвольный интерес к занятию. Игровые приемы используются, чтобы вызвать и 

поддержать у малышей интерес к деятельности, направленной на овладение 



элементарными знаниями и умениями, на развитие активности. Нередко все занятие 

целиком проводится в форме игры. (Педагогам предлагается привести примеры 

использования игровых приемов в младшем возрасте) 

Например, педагог говорит: "Дети, к нам в гости пришла матрешка. Вот она, 

красивая, нарядная!" Матрешка здоровается с малышами, показывает свой фартучек, 

платок. В игровой форме воспитатель побуждает детей рассмотреть матрешку, 

определить, какого она цвета, формы. Обращаясь к кукле, воспитатель продолжает: 

"Почему ты, матрешка, такая скучная? Скажи нам. Может быть, мы тебе поможем?" - 

Наклоняется к матрешке, слушая ее ответ. Затем вновь обращается к детям: "Дети, 

оказывается, матрешке скучно одной. Давайте нарисуем ей подружек. И тогда матрешке 

станет 'веселее. Целый хоровод матрешек у нас получится!" 

Получив задание, высказанное в такой занимательной форме, малыши охотно 

принимаются    за    работу.    (Педагогам    предлагается    сначала    предложить    свои    

варианты ответов, на вопрос как можно использовать игровые приемы, чтобы повысить 

качество выполнения работы детьми?) 

А для того чтобы дети рисовали аккуратно, проявляли старание, стремились 

добиться качественного результата, воспитатель предупреждает: "Матрешка обидится, 

если ее подружки будут некрасивыми. Вы постарайтесь, порадуйте матрешку. 

Посмотрите, как надо рисовать". Описанный прием приводит к положительному 

результату: дети внимательно слушают разъяснения педагога, а затем в самостоятельной 

деятельности проявляют настойчивость, аккуратность, старательность. 

Можно привести еще целый ряд примеров, разнообразных заданий по 

изобразительной деятельности для детей младшего дошкольного возраста, которые 

позволяют малышам получить значимые результаты, несмотря на то, что они владеют 

лишь самыми элементарными умениями. 

Таково, например, задание вылепить столбики для забора, который защитит 

животных от злого волка. Указание педагога лепить столбики прямыми, ровными, чтобы 

заборчик не упал, охотно принимается детьми, легко входящими в игровую ситуацию. Так 

в завуалированной форме перед детьми одновременно выступают две задачи: качественно 

выполнить задание и научиться приему раскатывания глины или пластилина. 

В младших группах игровые приемы широко используются на протяжении всего 

занятия. Это дает педагогу возможность переключать внимание детей с одной задачи на 

другую. 

В средней группе игровые приемы также занимают большое место. Нередко весь 

процесс деятельности на занятии облекается в форму игры. Например, воспитатель 



организует игру в художественную мастерскую, изготавливающую или расписывающую 

дымковскую игрушку. При этом учебная задача - научить детей рисовать элементы 

декоративной росписи - маскируется игровым действием; входя в роль художника, 

ребенок стремится выполнить работу как можно лучше (он же художник!), проявляет 

старание, настойчиво стремится к получению качественного результата. Вот

 фрагмент этого занятия: 

- Дети, посмотрите, какие игрушки я принесла,- говорит педагог.- Они 

сделаны из глины и расписаны яркими красками. Эти игрушки создали народные 

умельцы. Чтобы игрушки были нарядными, красивыми, радовали нас, их расписали 

разными узорами. (Затем следует рассматривание узоров, объяснение способов их 

выполнения.) Сегодня у нас в группе тоже откроется мастерская игрушек, и все вы 

станете мастерами-умельцами. (Дети оживленно принимают предложение воспитателя.) 

Вы тоже будете расписывать каждый свою игрушку. 

Далее воспитатель раздает детям вырезанные из бумаги контуры дымковских 

игрушек. Наряду с конкретной учебной задачей он ставит задачу формирования у детей 

творчества. Чтобы побуждать воспитанников к самостоятельному придумыванию узоров, 

педагог предлагает: 

- Постарайтесь придумать разные узоры. В художественной мастерской 

каждый мастер рисует тот узор, который придумал сам. 

Игровые приемы чрезвычайно эффективны и в тех случаях, когда учебная задача 

требует многократных упражнений. Они обеспечивают достаточную активность детей, 

предупреждают утомление от однообразных действий. 

В старших группах игровые приемы используются с целью вызвать у 

дошкольников интерес к предлагаемым заданиям. 

Уже на новом программном содержании, решая новые учебные задачи, педагог 

продолжает предъявлять детям сложные для них задания в игровой форме; вводит 

мотивы, побуждающие дошкольников выполнять работу качественно. 

Например, на занятии по изо деятельности, формируя у детей умение выбирать 

тему, узор, закрепляя навыки рисования элементов декоративной росписи, воспитатель 

использует следующий прием: (сначала педагогам также предлагается привести свои 

примеры использования игровых приемов в работе с детьми) 

- Ребята, давайте представим, что мы с вами находимся в магазине "Ткани". 

Давайте рассмотрим рисунки на тканях, чтобы потом можно было самим придумать узор 

для маминых платьев. 

Воспитатель отдергивает занавес, за которым развешаны лоскутки тканей (или 



заготовленные заранее разноцветные полоски бумаги с нарисованными на них в разном 

сочетании узорами, знакомыми детям). 

- А теперь пусть каждый из вас подберет цвет платья для мамы (детям 

предлагаются вырезанные из плотной бумаги контуры платьев разного цвета) и сам 

составит такой красивый узор, чтобы мама полюбила это платье, чтобы оно было 

нарядное, красивое. Для этого надо и фон подобрать, и узор придумать, и определить 

сочетание красок. 

В этом примере необходимость качественного выполнения задания подкрепляется 

предложением сделать приятное для мамы. Выдвинутый педагогом мотив вызывает у 

детей желание приложить усилия, постараться. 

Игровой прием эффективен также в тех случаях, когда задание оказывается 

трудным для детей, и многие из них допускают ошибки. Эмоциональная форма поможет 

ребенку лучше уяснить причину ошибки, вызовет желание справиться с трудностями. 

В подготовительной к школе группе также используются игровые приемы 

обучения, но их удельный вес значительно сокращается, уступая место другим приемам, 

позволяющим формировать у детей осознанное отношение к учебной задаче. Чаще 

используется прием игровые ситуации с ролевым поведением детей и взрослых. Игровые 

приемы используются в сочетании с проблемными ситуациями. 

 


