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Если видишь на картине, чашку кофе на столе  

Или морс в большом графине, или розу в хрустале  

Или бронзовую вазу, или торт,  

Или все предметы сразу, знай, что это… натюрморт 

 

1.Натюрморт как жанр живописи 

Натюрморт как жанр живописи возник в Европе на границе XVI и XVII 

столетий, но его предыстория началась значительно раньше. Сам же термин, 

столь привычный для современников, появился в начале XIX в. во Франции 

(nature morte — мертвая натура), вытеснив более употребительное в XVIII в. 

голландское слово stilleven (неподвижная натура) и немецкое Stilleben 

(спокойная жизнь). Натюрморт как жанр живописи возник в Европе на 

границе XVI и XVII столетий, но его предыстория началась значительно 

раньше. Сам же термин, столь привычный для современников, появился в 

начале XIX в. во Франции (nature morte — мертвая натура), вытеснив более 

употребительное в XVIII в. голландское слово stilleven (неподвижная натура) 

и немецкое Stilleben (спокойная жизнь). [3] 

Жанр натюрморта многогранен, его основной объект — интимная, 

частная жизнь человека, его простые будничные дела и потребности, 

выраженные в предметах — еде, питье, домашней утвари, элементах 

растительного и животного мира, произведениях прикладного и 

изобразительного искусства, объектах и инструментах труда. Художник 

изображает внешний мир: форму, цвет, фактуру предметов, плотность, 



мягкость, сочность, влажность, прозрачность, хрупкость. Познаются не 

только физические свойства вещей, но, главным образом, их значение для 

человека, роль, которую они играют в его жизни. Благодаря этому мы узнаем 

быт эпохи, страны, отдаленных от нас временем, расстоянием.[3] 

Натюрморт — преимущественно жанр живописи. Даже в графике до 

появления цветной печати натюрморт почти полностью отсутствовал.[3] 

2.Обучения рисованию в детском саду. 

Основная цель обучения рисованию в детском саду — научить детей 

изображению предметов и явлений как средству образного отражения 

жизненных впечатлений. Для изображения нужны ясные, отчетливые 

представления, а также умение выразить их в графической форме.  

Создавая рисунок, ребенок контролирует свои действия представлением 

изображаемого предмета и оценивает их. 

Представления, нужные для рисования, образуются в процессе 

восприятия. Исследования Н. П. Сакулиной показывают, что необходимо 

учить детей определенному способу восприятия предмета, его обследованию. 

Однако для того чтобы нарисовать тот или иной предмет, недостаточно 

иметь ясное представление о его форме, цвете, строении, необходимо уметь 

выразить эти свойства предмета в графической форме на плоскости листа 

бумаги, подчинить движение руки задаче изображения. [2] 

Рисование в детском саду направлено на обучение художественно-

творческой деятельности в пределах, доступных детям дошкольного 

возраста. [2] 

В рисовании, как и во всякой орудийной деятельности, закреплен 

общественно-исторический опыт людей. Нужно, чтобы ребенок правильно 

воспринял способы действия в рисовании от взрослого, который раскрывает 

перед ним этот опыт, овеществленный в каждом конкретном инструменте, 

орудии. Показ взрослого выступает перед ребенком как образец действия, 

которому нужно следовать и усвоить который дети могут только благодаря 

обучению.  



Первые исследователи детского рисунка (начало XX в.), как русские, так 

и зарубежные (В. М. Бехтерев, Коррадо Риччи, Либерти Тэдд), отмечая 

своеобразие развития детского творчества, признают необходимость 

обучения детей рисованию и, в частности, вооружения детей техническими 

навыками. Большое значение обучению технике рисования придавал 

Коррадо Риччи (итальянский искусствовед), который подчеркивал, что без 

обучения технике рисования даже взрослые остаются почти на том же уровне 

исполнения рисунка, что и дети. 

Техника любого вида изобразительного искусства не существует сама по 

себе — она подчинена задаче изображения. Выбор того или иного материала 

для создания рисунка определяется его выразительными возможностями. И 

обучение технике рисования - не самоцель. Овладение различными 

материалами, способами работы с ними, понимание их выразительности 

позволяет детям более эффективно использовать их при отражении в 

рисунках своих впечатлений от окружающей жизни. 

«Программа воспитания в детском саду» предусматривает в основном 

обучение детей рисованию карандашом и кистью. 

Каждый из этих инструментов имеет свою специфику, что определяет и 

способы работы с ними. Т. С. Комарова считает, что для руководства 

рисованием детей необходимо хорошо знать выразительные возможности 

обоих инструментов и разнообразные способы действия с ними. Поэтому она 

рассматривает особенности каждого инструмента. 

Карандаш — твердый; при работе с ним рука чувствует сопротивление 

материала. Карандашом можно резко очерчивать контур изображаемых 

предметов. Твердость его дает возможность производить разнонаправленные 

движения, не отрываясь от бумаги (например, при закрашивании неотрывное 

движение туда — обратно). 

Изменение интенсивности цвета достигается изменением силы нажима 

на карандаш: слабый нажим — более светлый цвет, сильный нажим — более 

интенсивный цвет. Карандашом можно провести неширокую линию; 



получение более широкой линии требует неоднократного движения, а 

закрашивание рисунка связано с многократным повторным движением. Чем 

большую поверхность нужно закрасить, тем более длительно будут 

совершаться эти движения. 

Кисть — мягкая. Рисование ею не требует сильного нажима, 

сопротивление материала незначительное. Это снимает напряжение руки, 

которое создается в работе карандашом, поэтому при рисовании кистью рука 

не устает. Работа кистью и краской позволяет получить цветовое пятно, 

сочную широкую линию, быстро покрывать цветом большие поверхности 

рисунка, без затраты усилий. Но зато уменьшается ощущение характера 

движения, что затрудняет формирование отчетливых представлений о 

движении, а следовательно, и самих движений. Линия контура при 

рисовании краской получается расплывчатой, недостаточно четкой. [2] 

Разумеется, дети не знают своеобразия этих двух инструментов 

(материалов) и не могут сами выделить способы работы с ними. Сходство 

карандаша и кисти по назначению (и тем и другим рисуют), по способу 

держания может побудить детей использовать их одинаково. Поэтому 

действиям с ними, как специфически орудийными, детей надо учить. 

Анализ широкой практики показывает, что часто отдается предпочтение 

то одному, то другому материалу. В том случае, когда отработке техники 

рисования одним инструментам уделяется больше внимания, а другим — 

меньше дети переносят лучше усвоенные приемы работы одним из 

инструментов на другой, не учитывая их специфики. Такт если 

отрабатывается только техника карандашного рисунка, дети переносят ее на 

работу с кистью, например при рисовании вертикальных и горизонтальных 

линий ведут кисть сбоку линии. Закрашивая рисунок, дети часто водят 

кистью туда — обратно, не отрывая ее от бумаги, как при закрашивании 

карандашом. От этого закрашенная поверхность получается в пятнах, где 

светлее, где темнее, и в отдельных местах мазки выходят за контур. Чтобы 

этого не происходило, необходимо одновременно учить способам работы и 



карандашом, и кистью, подчеркивая различие между ними. Такое обучение 

положительно влияет на выработку навыков рисования этими 

инструментами, на качество изображения, на выразительную сторону 

рисунков. Первые краски, с которыми знакомится малыш и которыми учится 

рисовать,— гуашь. Можно использовать краски в специальных наборах: 

«Художественная», «Плакатная» или в отдельных флаконах. Краска эта 

густая и перед рисованием ее нужно развести водой (она должна быть 

похожа на жидкую сметану). Гуашь — кроющая краска, непрозрачная, 

поэтому после высыхания ее можно накладывать цвет на цвет. Чтобы 

получить более светлый тон того или иного цвета, к краске добавляются 

белила. При этом нужно брать немного краски и в нее постепенно добавлять 

белила, добиваясь нужного оттенка. 

Гуашевыми красками дети рисуют во всех группах детского сада. [2] 

Основной целью обучения изобразительной деятельности является 

развитие творческих способностей детей. 

Впечатления, получаемые детьми из окружающей жизни, являются 

основным содержанием этой деятельности. В процессе изображения у 

ребенка закрепляется определенное отношение к изображаемому, 

уточняются и приобретаются знания об окружающем мире. Во время занятий 

дети приобретают навыки и умения в работе с различными материалами, у 

них воспитывается способность творчески использовать эти умения в 

процессе изображения предметов и явлений действительности. 

Приемы обучения, используемые воспитателем, направлены на то, 

чтобы сделать процесс работы детей с изобразительными материалами 

целенаправленным, полноценным, результативным. [1] 

Одна из основных задач обучения детей — воспитание умения 

правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

процессе изображения конкретных предметов и явлений. 



Изобразительные возможности дошкольника в передаче окружающего 

ограниченны. Не все, что ребенок воспринимает, может служить темой для 

его рисунка или лепки. 

Правдивость создаваемых дошкольниками образов будет заключаться в 

наличии некоторых признаков предмета, которые дадут возможность узнать 

предмет. 

Большое значение в правдивой передаче впечатлений имеет способ 

изображения. Дети учатся передавать форму предмета, соотношение его 

частей, расположение объектов в пространстве, их цвет и т. д. 

Следующая задача обучения — развитие умений изображения 

нескольких предметов, объединенных общим содержанием. 

Задача создания тематической композиции требует изображения группы 

предметов, логически связанных между собой. В жизни ребенок легко 

улавливает связи и отношения между предметами, однако для передачи этих 

отношений в рисунке или лепке дошкольник должен овладеть целым рядом 

изобразительных умений и навыков, требующих большой работы мысли и 

воображения. Ребенку необходимо определить, что является главным в 

изображении, а что второстепенным; решить композиционные задачи — как 

скомпановать все объекты, чтобы видна была связь между ними; какими 

цветами следует закрасить предметы, в каком положении их изобразить и т. 

д. [1] 

Одна из важных задач обучения изобразительному искусству — 

овладение техническими приемами работы с различными материалами. 

Изобразительные умения заключаются в способности передавать форму 

предмета, его строение, цвет и другие качества, создавать узор с учетом 

украшаемой формы. С изобразительными умениями тесно связаны 

технические навыки. Для изображения любого предмета надо уметь 

свободно и легко проводить линии в любом направлении, а как передать 

форму предмета посредством этих линий — это уже изобразительная задача. 



Приобретение технических навыков только на начальном этапе обучения 

требует большой сосредоточенности, активной работы мысли ребенка. 

Постепенно технические навыки автоматизируются, рисующий пользуется 

ими без особого напряжения. Технические навыки включают правильное 

использование материалов и оборудования. В рисовании, например, 

элементарные технические навыки заключаются в умении правильно 

держать карандаш, кисть и свободно пользоваться ими. 

Значение технических навыков велико, так как часто отсутствие их ведет 

к снижению интереса детей к изобразительной деятельности, вызывает у них 

неудовлетворенность. Приобретенные навыки правильного и свободного 

пользования материалом должны использоваться не механически, а с учетом 

особенностей предмета изображения. [1] 

3.Особенности восприятия натюрморта детьми 3-6 лет 

Курочкина Н.А. считает, что натюрморт — первый жанр живописи, с 

которым, как показывают исследования педагогов и психологов, нужно 

знакомить дошкольников, ибо он не только вызывает наибольший 

эмоциональный отклик детей уже с 3 — 4 лет, ассоциации с их собственным 

жизненным опытом, но и привлекает внимание детей к средствам 

выразительности живописи, помогает им пристальнее вглядываться в 

красоту изображенных предметов, любоваться ими. И в этом смысле 

натюрморт рассматривают как ключ к постижению живописного 

художественного образа. [3] 

В эксперименте (Н.М.Зубарева) детям предлагались для рассматривания 

картины различных жанров: бытовая, натюрморт, пейзаж. Давалось задание: 

выбрать самую «красивую» картину и рассказать о ней. Наибольшее 

внимание детей привлекла жанровая (бытовая) картина — своим 

увлекательным содержанием, событиями, изображенными на ней, 

персонажами, — но при этом мало кто из детей обращал внимание на 

художественный язык произведения. А вот восприятие натюрморта 

обостряло эстетическое видение детьми цветового созвучия, формы, 



настроения картины, вызывало эмоциональный отклик, ассоциацию со своим 

опытом. Это позволило Н.М.Зубаревой предположить, а в дальнейшем и 

доказать, что натюрморт — именно тот жанр, с которого детей следует 

начинать знакомить с живописью.     Ею установлены уровни эстетического 

восприятия детьми дошкольного возраста живописного натюрморта. На 

первом уровне, самом низком, ребенок радуется изображению знакомых 

предметов, которые он узнал на картине, но еще не образу. Мотив оценки 

носит предметный или житейский характер. На этом уровне стоят дети 

примерно трехлетнего возраста, но если с ними не ведется педагогическая 

работа, то на этом же уровне они остаются не только в 6—7 лет, но и в более 

старшем возрасте.  

Второй уровень: ребенок начинает не только видеть, но и осознавать те 

элементарно-эстетические качества произведения, которые делают картину 

привлекательной для него. При условии внимания со стороны педагога 

значительная часть детей в возрасте 5 лет уже способна получать 

элементарное эстетическое наслаждение, оценивая в картине как красивое и 

цвет, и цветовые сочетания изображенных предметов и явлений, реже — 

форму и композицию. [3] 

На третьем, самом высоком уровне эстетического развития дети-

дошкольники поднимаются до способности воспринимать больше, чем 

заложено во внешних признаках изображаемого явления. На этом уровне 

ребенок оказывается способным уловить внутреннюю характеристику 

художественного образа, не лежащую на поверхности. Это еще частичное, не 

полное постижение художественного образа, но оно позволяет ребенку 

эстетически переживать хотя бы часть замысла художника. На таком уровне 

восприятия оказываются дети в основном старшего дошкольного возраста 

при условии проведения с ними целенаправленной педагогической работы по 

развитию их эстетических чувств и восприятий. 

Представлять эти три уровня эстетического развития детей воспитателю 

очень важно, от этого зависит стратегия и тактика работы с группой по 



развитию у детей художественного восприятия. Проанализировав наличное 

состояние эстетического развития детей в группе, взрослый может наметить 

план постепенной целенаправленной и дифференцированной работы с 

учетом индивидуальных особенностей восприятия каждого ребенка, 

постепенно ведя детей, стоящих на низком уровне восприятия, до более 

высоких этапов. 

Однако эстетические эмоции, возникшие под воздействием внешней 

красивости — яркости красок, ритмичности и так далее, еще не 

свидетельствуют о глубине эстетического восприятия. Более глубоким 

эстетическое чувство будет тогда, когда ребенок ответит переживанием не 

только на прекрасную форму, но и на образно-художественное содержание 

произведения искусства. [3] 

4.Принципы отбора натюрмортов для детей разных возрастных групп 

Психологи и педагоги, характеризующие детское восприятие 

произведений искусства, указывают, что многое зависит от выбора 

конкретных произведений, доступности для детей их содержания и средств 

выразительности, а также от созданных взрослым условий и руководства 

процессом восприятия. [3] 

Курочкина Н.А - когда мы рассматриваем ряд натюрмортов разных 

художников, мы видим, насколько они разнообразны, и не только по тому, 

что изображено (содержанию), как изображено (средствам выразительности), 

но и по индивидуальной творческой манере каждого художника. Мы 

ощущаем определенное эмоциональное воздействие каждой картины: одни 

кажутся нам очень лирическими, интимными, другие торжественными, 

героическими, монументальными. Искусствоведы не подразделяют 

натюрморты по видам, но для педагогической работы с детьми нам это 

представляется важным. Так, в зависимости от содержания изображенных 

объектов на картине, мы условно выделяем однопорядковые (или 

одновидовые) и смешанные натюрморты. [3] 



 Однопорядковый (одновидовой) натюрморт изображает объекты 

одного конкретного вида: только овощи, только фрукты, только ягоды, 

грибы, цветы и так далее. (Например: П.Кончаловский, «Персики»; И.Репин, 

«Яблоки»; М.Сарьян, «Бананы»-; И.Машков, «Малинка»; И.Левитан, 

«Сирень» и др.) На картине может быть изображена и разнообразная снедь 

(вид — продукты питания): хлеб и различные мучные изделия, сыр, 

колбасы, разнообразное питье и др. (И.Машков, «Снедь московская. 

Хлебы»; В.Стожаров, «Хлеб. Квас» и др.); предметы быта — посуда, ин-

струменты, используемые в разных профессиях; материалы, ткани, книги, 

оружие и др. (П.Кончаловский, «Сухие краски»; Ж.Б.С.Шарден, 

«Натюрморт с ящиком красок»; В.Ван Гог, «Натюрморт с книгами» и др.). 

[3] 

Если на картине представлены разнородные предметы (овощи и 

фрукты, цветы и плоды, посуда и овощи, оружие и цветы и др.), мы 

условно определяем такой натюрморт как смешанный по содержанию 

(И.Машков, «Клубника и белый кувшин»; И.Хруцкий, «Цветы и фрукты»; 

И.Михайлов, «Овощи и фрукты»; К.Петров-Водкин, «Бокал и лимон» и 

др.). [3] 

        Несколько иной характер имеют натюрморты, объединенные на-

званием «накрытый стол»: «завтрак», «десерт», «ужин» и др. (К.Петров-

Водкин, «Утренний натюрморт»; И.Грабарь, «Утренний чай», 

«Неприбранный стол»; И.Машков, «Ананасы и бананы» и др.). В подобных 

изображениях есть некоторый сюжет, поэтому мы условно их обозначим как 

сюжетные. К сюжетному натюрморту можно отнести натюрморты с 

изображением живых существ: птиц, животных, человека — или 

натюрморты с включением в них пейзажа (Ф.Толстой, «Букет цветов, 

бабочка и птичка»; И.Серебрякова, «За завтраком»; А.Лентулов, «Овощи»; 

П.Крылов, «Цветы на окне» и др.). Натюрморт может быть включен в пор-

трет, картины других жанров живописи. В этом случае он обычно служит для 

раскрытия характера человека, его социальной принадлежности, среды, 



обстоятельств, и тогда натюрморт теряет свою жанровую принадлежность. 

(Впрочем, иногда грань между жанрами достаточно трудно определить.) [3] 

     Мы отметили основные виды натюрмортов в соответствии с их 

содержательной характеристикой, однако следует иметь в виду и другие 

характеристики натюрморта с точки зрения использованных художником 

средств выразительности. Так, наше внимание всегда привлекает цветовая 

тональность — теплая, холодная или контрастная гамма красок. Например, 

«Хризантемы» (И.Грабарь), «Цикламены» (В.Конашевич) написаны в 

прозрачной холодной гамме; «Подсолнухи» (В.Ван Гог), «Натюрморт» 

(О.Богаевская) — в теплой гамме; «Груши на зеленой драпировке» (И.Гра-

барь), «Купавки» (А.Головин) — в контрастной гамме. [3] 

 Масштаб композиции в натюрмортах обычно ориентирован на размер 

«комнатной» малой вещи (хотя не исключены и большие полотна), отсюда 

большая интимность натюрморта по сравнению с другими жанрами. 

Несколько иная, чем в других жанрах живописи, и композиция. 

Главными героями здесь являются предметы, вещи, которые и подаются 

«крупным планом», чтобы можно было вглядеться в их красоту, поэтому 

здесь нет больших перспектив, далей, многоплановых точек зрения. Как 

правило, основная группа предметов, где находится сюжетно-

композиционный центр, располагается на втором плане. Передний обычно 

является подходом к основному содержанию картины. В композиции натюр-

мортов, решаемых декоративно, основная группа предметов может быть 

расположена и на переднем плане, то есть у нижнего края картинной 

плоскости. [3] 

Большое значение в натюрморте имеет точка зрения. При низком уровне 

горизонта изображение воспринимается сильно сокращенным в глубину, 

предметы кажутся более высокими. Точка зрения сверху как бы ставит 

изображение «на дыбы», такая точка зрения создает впечатление 

приземистости предметов. Среднеоткрытый горизонт увеличивает 

протяженность пространства, дает почувствовать ритм в сочетании 



компонентов, составляющих натюрморт. Глубину пространства усиливает и 

перспективное изменение каждого предмета. [3] 

Формат плоскости — также особое средство выразительности: 

квадратная форма создает впечатление некоторой устойчивости, 

горизонтальная носит характер панорамности, вертикальная дает ощущение 

торжественности, монументальности. Для создания композиционного 

равновесия художники используют свет и цвет, противопоставление крупных 

и мелких форм, расположенных вертикально и горизонтально. Предметы 

подбираются художником не случайно; они дополняют, подчеркивают 

выразительность друг друга или выступают в контрасте, «спорят», 

«ссорятся». [3] 

    Некоторые исследователи рассматривают натюрморты и с точки 

зрения трактовки художественного образа. Так, Н.М.Зубарева предлагала 

детям натюрморты, выполненные в обобщенно-реалистической; 

реалистической, но детализированной; декоративной манере. Реалистически 

выполненные натюрморты рассчитаны на правдоподобие, внешнюю 

живописность, объемно-пространственную иллюзорность. Декоративные 

работы отличает яркость, условность, декоративность, родственная 

произведениям русского народного искусства. Это обобщенное решение 

объема, графичность, уплощенность предметов, четкость силуэтов, огра-

ниченное решение пространства, акцентирование ритмов. Изменяется 

отношение и к пространству. Все предметы как бы приближены к зрителю. 

От этого весь натюрморт решается почти на одной плоскости. Для большей 

выразительности иногда применяется четкая контурная линия, 

подчеркивающая общий силуэт предмета. Часто вводится орнамент как на 

фоне, так и на самих предметах, который вплетается в графический ритм 

всего натюрморта и создает вместе с ним единую гармоничную композицию. 

Именно натюрморты, выполненные декоративно, как показало исследование 

Н.М.Зубаревой, наиболее предпочитаемы детьми на первых этапах работы 

при ознакомлении их с живописью. [3] 



Таким образом, знакомя детей с натюрмортом, следует обратить 

внимание на все его характеристики: вид, характер образа, средства 

выразительности, индивидуальную манеру творчества художника — и 

донести это до детей в доступной форме. 

Понимание сложности и разнообразия натюрмортов позволит взрослому 

правильно отбирать художественные произведения в зависимости от уровня 

знаний, представлений детей, их опыта сенсорного и эстетического 

восприятия. При отборе натюрмортов для детей следует опираться прежде 

всего на высокохудожественные произведения, доступные им как по 

содержанию, так и по средствам художественной выразительности. 

Натюрморт должен вызывать у детей эмоциональный отклик, интерес, быть 

близким их личному опыту. Однако постепенно дети познакомятся с 

разнообразными видами натюрмортов, выразительными особенностями этого 

жанра живописи, творческой манерой художников. [3] 

Можно рекомендовать для детей младшей и средней групп натюрморты, 

изображающие сначала конкретные объекты одного порядка, одновидовые: 

овощи, фрукты, цветы, ягоды. Эти натюрморты не должны иметь большого 

количества объектов, должны быть простыми по средствам выразительности. 

Хорошо подобрать яркие, декоративные работы. В средней группе в 

дальнейшем следует предложить смешанные по содержанию натюрморты: 

цветы и плоды, ягоды и фрукты, овощи и фрукты и др.; в дополнение к ним 

рассмотреть натюрморты с предметами быта, снедью и др. Здесь уместно 

обратить внимание детей и на некоторые средств-выразительности, цветовую 

тональность (теплую или холодную гамму, контрастность цвета). 

В старших группах следует показать детям разнообразие натюрмортов, 

особенности использованных средств выразительности, индивидуальность 

творческой манеры художников. В дополнение к однопорядковым и 

смешанным натюрмортам детям предлагаем натюрморты сюжетного 

характера, а также написанные в обобщенно-реалистической, 

детализированной и декоративной манере, в теплой, холодной и контрастной 



гамме; лирические, торжественные и др. Натюрморты подбираются 

разнообразными по композиции. Детей знакомим и с тем, как художники 

включают натюрморт в изображение портрета, жанровую, историческую и 

другие виды живописи. [3] 
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