
Программа «Цветные ладошки» (далее Программа) составлена на 

основе Парциальной программы художественного развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру «Цветные ладошки». Лыковой И.А.  

Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое 

социокультурное пространство, поэтому художественно-эстетическое 

воспитание становится чрезвычайно важным для развития каждого ребенка, 

начиная с раннего возраста. Согласно ФГОС ДО, образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» определяет задачи развития 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей – изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.  

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет собой вариант 

проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования 

опыта художественной деятельности и общения, развития уникальной 

личности каждого ребенка. В основу программы заложена педагогическая 

модель художественнотворческого развития детей в изобразительной 

деятельности. Разные виды изобразительной деятельности предстают как 

детское искусство, которое имеет свою специфику и развивается по своим 

законам. Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» 

является то, что она ориентирована на создание условий для формирования у 

детей эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины 

мира.  

Программа включает научную концепцию, теоретические основы, в т. ч. 

возрастной «портрет» развития ребенка-дошкольника в изобразительной 

деятельности, разработанный авторским методом «теоретической матрицы», 

систему педагогической диагностики (мониторинг), а также целостную 

систему образовательных ситуаций для решения задач художественного 

развития детей 2–7 лет. Программа «Цветные ладошки» в полном объеме 

обеспечена методическими и дидактическими материалами. Учебно-



методическое обеспечение (УМО) программы системно выстроено на 

современных принципах: культуросообразности, интеграции, наглядности, 

творчества, доступности, психологической комфортности, гибкости, 

трасформируемости, полифункциональности и др. Разработаны методические 

рекомендации к программе «Цветные ладошки» (выстроены в вопросно-

ответной форме); для повышения квалификации педагогов подготовлено 

учебно-методическое пособие «Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях 

введения ФГОС ДО).  

Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная 

деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – 

организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею 

раскрывает ряд принципиальных положений.  

Первое. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как 

искусство. При этом принципиально меняется традиционное понимание 

методики как системы способов, методов и приемов, искусственно 

привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает 

строиться «изнутри» в форме культуро-освоения, когда каждый ребенок не 

только переживает, но и «сопровождает» содержание на уровне культурных и 

личностных смыслов, проходя в свернутом виде через «эстетическое 

ускорение» (И.Л.) путь развития общечеловеческой культуры. Методика, в 

свою очередь, выступает обобщенным способом образной конкретизации 

универсального содержания изобразительного искусства, на деле осуществляя 

принцип приоритета содержания по отношению к методам.  

Второе. Центральными в новом содержании становятся не конкретные 

темы, образы или настроения, а проблемы как способ постижения ребенком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со спецификой 

предметного содержания, проблемы изобразительного искусства выражены 

эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво/некрасиво, 

добро/зло, правда/ложь, живое/ неживое, реальность/фантазия и многие др. 

Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети 

осваивают в активном творческом процессе на основе эмпатии, мышления и 

воображения. В результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок 

«возвышается» до искусства, что возможно лишь в культуросообразном 

образовании на всех его ступенях.  

Третье. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе 

человека (художника, мастера, педагога), который передает 

выкристаллизовавшийся опыт человечества и учит смотреть на мир «глазами 

человека». Человек – носитель культуры – формирует у ребенка 

разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, 



творчество (по принципу эстетического переживания пережитого, по вектору 

«от жизни – к искусству»). Содержание художественного образования должно 

быть таким, чтобы мир открывался ребенку в его конкретной творческой 

деятельности и в чувственных ощущениях, которые вызывают 

эмоциональную реакцию, что  приводит к ответному осмысленному и 

практическому действию по принципу «эстетического переживания 

пережитого» (А.П. Ларьков).  

Четвертое. Проектирование инвариантного содержания 

изобразительной деятельности как идеального в условиях интеграции 

изобразительной и познавательной деятельности возможно при соблюдении 

ряда условий:  

• необходима трансформация материала, которая открывает в нем 

внутренние, скрытые, существенные связи и отношения, в результате чего 

дети самостоятельно проходят путь «открытия» знания или способа действия; 

 • в качестве знания выступает не «застывшая» информация, а процесс 

ее выведения (принцип моделирования художественного процесса, Л.В. 

Школяр);  

• выведение, «порождение» знания протекает как творческий процесс 

мысленного экспериментирования с материалом с целью постижения 

сущности эстетического явления на уровне культурных и личностных 

смыслов.  

Изобразительное искусство является особым способом поиска 

человеческого смысла и его передачи другим людям. Основная линия 

развития ребенка в процессе занятий изобразительным искусством – его 

творческое самоопределение в историческом пространстве и времени 

культуры. Специфика изобразительной деятельности обусловлена тем, что 

ребенок осваивает общекультурные способы создания образов и свободно 

переносит их в разные содержательные контексты, наделяя личностными 

смыслами. Специфика занятий изобразительным искусством в дошкольной 

организации состоит в обеспечении культурных и психолого-педагогических 

условий для овладения общими способами постижения изобразительного 

искусства, позволяющими как можно раньше создать в эстетическом сознании 

каждого ребенка целостный образ изобразительного искусства и выйти в 

проблемное поле художественной культуры. Это индивидуальное творчество 

и сотворчество, в котором ребенок распредмечивает содержание и постигает 

смысл своей деятельности. Именно эта невидимая внутренняя работа ребенка 

– скрытый от внешнего наблюдения процесс порождения гармоничной формы 

как носителя смыслов – культурных и личностных, а также процесс 

экспериментирования с художественными материалами, изобразительно-



выразительными средствами, способами создания образа – становится важнее 

законченного результата.  

Методологическую основу программы определили:  

• взгляды философов на культуру, искусство, творчество, личность 

человека и его взаимоотношения с миром (Аристотель, Г. Гегель, И. Кант, Н.А. 

Бердяев, В.И. Вернадский, Э.В. Ильенков, Б.Т. Лихачев, А.Ф. Лосев, В.С. 

Соловьев, Н.С. Трубецкой, В. Франкл, П. Флоренкий); культурно-

историческая концепция (Л.С. Выготский, Г.В. Плеханов);  

• теория деятельности (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), концепция способностей (А.Н. Леонтьев, 

Б.М. Теплов), взгляды на специфику творческого мышления и процесса (В.С. 

5 Библер, А.Н. Лук, Н.Н. Поддьяков, Я.А. Пономарев);  

• дидактические системы, реализовавшие целостный подход к ребенку 

(Дж. Дьюи, Ж.-Ж. Руссо, Ф.-В. Фребель, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский); 

 • современные исследования в области методологии педагогики и 

общей теории образования (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, В.И. 

Загвязинский, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, В.И. Пидка сис тый, Д.И. 

Фельдштейн); теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин); 

 • концепции отношений личности (Б.Я. Замбровский, А.Ф. Лазурский, 

В.Н. Мясищев); модели эстетического отношения к миру (Ю.Б. Борев, А.И. 

Буров, М.С. Каган, Б.Т. Лихачев, В.А. Разумный, А.А. Мелик-Пашаев);  

• концепции интеграции в культуре (Ю.М. Лотман), науке (Б.М. Кедров) 

и образовании (А.Я. Данилюк); полихудожественный подход (Б.П. Юсов, Л.Г. 

Савенкова, Е.П. Кабкова);  

• отечественные концепции и теории художественного воспитания детей 

(А.В. Бакушинский, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский); 

«культурология образования» (Н.Б. Крылова); концепция 

культуросообразного образования (В.Т. Кудрявцев, В.И. Слободчиков, Л.В. 

Школяр, Р.М. Чумичева);  

• концепция амплификации развития (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко); • 

идея о детском экспериментировании как ведущей деятельности, о творчестве 

и саморазвитии дошкольников (Н.Н. Поддьяков);  

• концепция личностного роста дошкольника в развивающем 

культуросообразном образовании (В.Т. Кудрявцев);  



• модель «эпигенетического ландшафта» развития психики (Ж. Пиаже); 

понятия «зона ближайшего развития» (Л.С. Выготский) и «горизонты раз - 

вития» (Н.Н. Поддьяков).  

• положение о приоритете творчества в обучении и развитии 

дошкольников (Е.Е. Кравцова, Л.А. Парамонова, К.В. Тарасова);  

• теория и методика изобразительной деятельности детей дошкольного 

и младшего школьного возраста (А.В. Бакушинский, Г.Г. Григорьева, Т.Н. 

Доронова, Р.Г. Казакова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Т.А. Копцева, Е.И. 

Коротеева, Г.Н. Лабунская, О.В. Мельникова, Б.М. Неменский, Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова).  

Программа основывается также на действующих нормативных актах в 

области педагогики, дошкольного образования, художественного 

образования. При разработке программы учитывались следующие 

нормативные документы: Конвенция ООН о правах ребенка (Принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.); Указ Президента РФ от 

01.06.2012 г. № 761 «Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы»; Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказ Минтруда России от 

29.04.2013 г. № 170н. «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке профессионального стандарта»;Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 6 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный № 30384); Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ».  

Научная новизна программы состоит в том, что актуальная проблема 

формирования у дошкольников эстетического отношения к действительности 

впервые разработана в связи с генезисом изобразительной деятельности, 

направленной на интеграцию и гармонизацию отношений с миром в процессе 

личностного роста ребенка-дошкольника. На основе междисциплинарного 

анализа выстроена и в современном дошкольном образовании реализована 

принципиально новая стратегия формирования у детей 2–7 лет эстетического 

отношения к миру как эффективный путь интеграции в родную и 

общечеловеческую культуру. Сложный духовный феномен «эстетическое 



отношение» исследован как метакатегория педагогики искусства, 

интегрирующая гносеологический, эмоциональный, аксиологический и 

деятельностный компоненты в соответствии с целостной структурой 

социокультурного опыта ребенка-дошкольника. На этой методологической 

основе разработана концепция обновления целеполагания и содержания 

эстетического воспитания дошкольников, придания ему целостного и 

культуросооб-разного характера. Предложено и научно обосновано новое 

решение традиционной задачи модернизации содержания художественного 

образования, а именно: выявление путей амплификации и амплификаторов 

художественного развития (общение с «живым искусством» и его 

носителями). Разработаны новые методы исследования – «теоретической 

матрицы» и «межпредметной трансляции». В целях реализации новой 

стратегии спроектировано инвариантное содержание художественного 

образования как проблемное поле культуры, которое дети творчески 

осваивают в условиях интеграции изобразительной и познавательной 

деятельности, приобретая в результате идеальное знание (внеконтекстное, 

осмысленное, пережитое). Научно обосновано и доказано гипотетически 

выдвинутое предположение о том, что основанием интеграции выступает 

формируемая система эстетических обобщений. В результате найдены и 

системно выстроены методологические основания научной концепции и 

авторской стратегии формирования у детей 2–7 лет эстетического отношения 

к миру.  

Теоретическая значимость программы состоит в том, что автором 

разработана теоретическая концепция формирования у детей 2–7 лет 

эстетического отношения к миру в условиях амплификации изобразительной 

деятельности. Концепция отвечает на запросы современной дошкольной 

дидактики и раскрывает эффективный путь обновления художественного 

образования дошкольников, 7 представленный в форме теоретико-

методической системы, включающей цели, задачи, принципы, психолого-

педагогические и культурные условия, инновационные технологии, формы, 

методы, критерии, перспективы. Сформулированы теоретико-

методологические принципы реализации концепции: культуросообразности, 

природосообразности, семиотической неоднородности, развивающего 

характера художественного образования, приоритета содержания по 

отношению к методам и технологиям. Открыта перспектива организации 

культуросообразного образовательного пространства детского сада на 

принципах интеграции; определены интеграционные связи между 

категориями «отношение» и «деятельность»; смоделирован вариант 

интеграции изобразительной и познавательной деятельности детей 2–7 лет. 

Раскрыт и описан способ организации тематического пространства занятий по 

принципу «бинарной оппозиции» в целях создания целостной картины мира.  



Теоретическая модель формирования у дошкольников эстетического 

отношения к миру открывает более широкую область применения в 

педагогической науке и практике. Конкретизированы следующие понятия: 

«эстетическое отношение», «амплификация», «интеграция изобразительной и 

познавательной деятельности», «картина мира». Введены в педагогический 

оборот новые понятия: «экопластика», «биокерамика», «бумажный 

фольклор», «прорезной декор»; расширен ряд теоретических представлений 

дошкольной дидактики и педагогики искусства.  

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации.  

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех 

его уровнях: восприятие–исполнительство – творчество.  

5. Формировать многоаспектный художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости 

художественного творчества. 


