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В В Е Д Е Н И Е

В правительственных документах по вопросам народного образования посто
янно подчёркивается необходимость дальнейшего совершенствования качества 
обучения подрастающего поколения.

Вопрос этот нашёл действенное отражение в документах по Реформе обще
образовательной и профессиональной школы. Особая роль отводится совершен
ствованию методов обучения и воспитания, повышению содержательного уров
ня учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения подготовки всесто
ронне развитых строителей коммунистического общества. В комплексе задач 
по подготовке гармонически развитой личности значительно усилилась роль 
эстетического воспитания. С новой силой подчёркнута важность решения задач 
трудового, идейно-политического и нравственного воспитания, куда органи
чески входит эстетическое й художественное образование.

В свете задач партии и правительства о совершенствовании учебно- 
воспитательного процесса в общеобразовательной школе особое значение при
обретают предметы эстетического цикла, в частности уроки изобразительного 
искусства. Изобразительное искусство содержит в себе большие воспитывающие 
и творчески развивающие возможности. Являясь активным средством позна
ния действительности, изобразительная деятельность представляет собой одну 
из наиболее эффективных форм развития творчества детей. Результативность 
изобразительной деятельности в формировании гармонически развитой лично
сти повышается ещё и потому, что в процессе обучения и воспитания средствами 
изобразительного искусства развивается творческая активность личности 
вообще.

Данные педагогики и психологии показывают, что ведущая роль в развитии 
творчества школьников отводится обучению. Встаёт вопрос о необходимости со
вершенствования процесса обучения творчеству детей младшего школьного воз
раста средствами изобразительного искусства, о совершенствовании структуры 
урока.
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Предлагаемое пособие ставит своей целью оказать помощь учителям на
чальных классов, преподавателям изобразительного искусства и студентам 
художественно-графических факультетов педвузов и педучилищ в определении 
путей педагогического руководства восприятием и практической деятельностью 
первоклассников в процессе обучения их изобразительному искусству.

Материал пособия даёт возможность для индивидуального творческого под
хода педагога к  урокам изобразительного искусства. В пособии рассматриваются 
основные психолого-педагогические положения детской изобразительной дея
тельности, возрастные особенности детского рисунка, а также предлагаются раз
работки уроков по отдельным видам изобразительной деятельности.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО РИСУНКА

Задачи обучения и воспитания младших школьников сред
ствами изобразительного искусства, анализ детских работ требу
ют от учителя знаний возрастных особенностей рисунка. Учитель 
должен знать, отчего дети рисуют синих коней на красной траве, 
знать причины интерпретации действительности в детском ри
сунке, чтобы объективно, грамотно оценивать детский рисунок, 
творчески подходить к урокам изобразительного искусства.

В чем своеобразие детского рисунка? Исследование рисунков 
детей раннего возраста позволило советским учёным(Е. И. Игна
тьев, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, Н. П. Сакулина, Е. А. Флё- 
рина) определить следующие этапы эволюции детской изобрази
тельной деятельности,

Доизобразительный период

П е р в ы й  э т а п  (возраст от 1 года до 1 года 2 мес.) — дея
тельность носит характер манипуляций. Ребёнок стучит ладош
кой по бумаге, перекладывает карандаши, мнёт бумагу.

В т о р о й  э т а п  (возраст от 1 года 3 мес. до 1 года 6 мес. — 
2-х лет) — возникновение интереса к изобразительной деятель
ности как результат подражания действиям взрослого. Лист бу
маги покрывается штрихами, точками, затем дугообразными 
линиями. Далее в рисунках появляются закруглённые линии, 
округлые фигуры (рис. 1). Ещё позднее на листе бумаги можно 
увидеть фигуры, образованные от линий, ломающихся под углом. 
Лист бумаги покрывается спиралями, мотками — это результат 
овладения ребёнком вращательным движением.

Т р е т и й  э т а п  (возраст от 2-х лет до 2-х лет 6 мес.) — пре
обладание ассоциативного образа. В рисунке отсутствует пред
намеренность в изображении. Изображениям неопределённых 
форм ребёнок может дать различные названия. Ассоциации воз
никают по характеру формы, по цвету. Ассоциативный образ 
крайне неустойчив и динамичен.

5

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Рис. 1

Изобразительный период
Ч е т в е р т ы й  э т а п  (от 2-х лет 6 мес. до 3-х лет) — узнава

ние изображаемых форм. Например, штрихи дети называют па
лочками, округлые формы — мячиками, линии — дорожками.

П я т ы й  э т а п  (от 3-х лет до 3-х лет 6 мес.) — дети изобража
ют какой-либо предмет из объективной действительности. Образ 
всё ещё отличается неустойчивостью.

Ш е с т о й  э т а п  (от 3-х лет 6 мес. до 4-х лет) — появление бо
лее устойчивого замысла, в изображении отмечается объективное 
сходство с предметом.

С е д ь м о й  э т а п  (от 4-х лет до 7 лет) — образ от ассоциа
тивного переходит в преднамеренный. В рисунках появляется 
сюжет.

Итак, в начальные классы приходят дети, у которых в рисун
ках уж е есть сюжетность, появился более стабильный образ, хотя 
в отдельных случаях он отличается динамичностью.

В рисунках детей младшего школьного возраста следует отме
тить некоторые особенности в передаче цвета, формы, пропорций, 
пространства, композиционном решении.

Цветовое решение в детских рисунках характеризуется много- 
цветностью (рис. 2). Дети, как правило, используют от 4-х до 8 
и более цветовых тонов. В рисунках превалируют тёплые цвета. 
Это объясняется в основном положительным эмоциональным со
стоянием ребёнка младшего школьного возраста, его радостным 
мировосприятием. Общее колористическое решение рисунка, как
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Р ис. 2

правило, отличается гармоничным цветосочетанием. Младшие 
школьники используют сочетание контрастных цветовых тонов. 
Это сочетание основных или дополнительных цветов.

Цвет в рисунках детей зачастую не соответствует цвету пред
метов в объективной действительности. Причины этого кроются 
в следующем. Личные эстетические соображения: «...мне этот 
цвет нравится», «так будет красиво», « ...м ой цвет лучше» — 
заставляют ребёнка изменить в рисунке реальный цвет. Подчине
ние произвольного цветового сочетания законам цветовой гармо
нии также заставляет ребёнка нарушать цветовое сочетание 
предметов объективной действительности. Зачастую дети через
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Рис. 3

цвет передают свое отношение к изображаемому. Например, ри
суя портрет человека, который нравится ребёнку, он изображает 
оранжевое лицо, голубые волосы. Такие цветовые пятна гармо
ничны по законам цветоведения. Изменить реальный цвет за
ставляет и настроение ребёнка. В плохом настроении он тянется к 
тёмным цветам (рис. 3),хорошее настроение порождает рисунки,

выполненные в тёплой цве
товой гамме. Подчинение за
конам декоративности цвето
вых пятен также способствует 
изменению цвета натуры. Ре
бёнок изображает разноцвет
ные облака, дом раскрашивает 
цветными яркими полосами. 
Дети изменяют реальный цвет 
предмета и с целью создания 
более выразительного рисун
ка, передачи в рисунке на
строения. Так, на рисунке- 
иллюстрации к сказке «Гуси- 
лебеди» изображён эпизод, где 
Машенька в горе и отчаянии 
спрашивает у яблоньки, не 
видела ли она её братца. 
Для передачи настроения гру
сти и печали ребёнок изо
бражает небо чёрным цветом 

Рис. 4 (Рис. 3).
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Рис. 5

Р ис. 6
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В изображении формы в рисунках детей младшего школьно
го возраста следует отметить обобщённость, плоскостность, дета
лизацию отдельных элементов. При изображении формы пред
метов часто встречаются элементы симметрии (рис. 4).

Диспропорциональность в детских рисунках озадачивает 
взрослых. Возникает вопрос: видит ли ребёнок реальное соотно
шение пропорций? Зачастую дети в своих рисунках сознательно 
нарушают пропорции предметов и обосновывают это вырази
тельностью образа. Например, девочка изображена величиной с 
четырёхэтажный дом (рис. 5). Причина такой диспропорциональ
ности кроется в желании ребёнка рассказать об этом образе как 
можно больше, преувеличивая его- эстетические качества.

Композиционное решение в рисунках отличается горизон
тальной или «фризовой» композицией. Изображение располага
ется горизонтально одно над другим. Это обусловлено неумением 
ребёнка передать перспективные изменения, боязнью загоражива
ния предметов, а также стремлением к пересказу, к сюжетности. 
Другой распространенный вид композиционного решения — диа
гональная композиция. Часто в композиционном решении при
сутствует симметричность (рис. 6), соединение нескольких точек 
зрения.

Изображая пространство, ребёнок рассматривает плоскость 
листа бумаги как плоскость земли, на которой располагает пред
меты (рис. 7). Отсюда изображение пространства решается им в 
следующих вариантах. Изображение предметов, их расположение 
на бумаге напоминает план, предметы располагаются рядами 
(рис. 8). Присутствует и совмещение диагонального и горизон
тального решения композиции.

Декоративность — одна из самых ярких особенностей детско
го рисунка (рис. 2, 4). Декоративность проявляется в украшении 
отдельных элементов рисунка орнаментом. Зачастую весь лист 
украшается орнаментом.
Сочетание цветовых пятен в 
рисунках также отличается 
декоративностью.

Ритм присутствует в 
большинстве детских ри
сунков. Это повторение 
или чередование отдель
ных элементов орнамента, 
повторение изображений 
предметов или явлений 
окружающей действитель
ности. Ритм является од
ной из черт выразитель
ности детского рисунка.

Сюжетность детского ри
сунка, стремление к пере
сказу порождает и такую 
особенность, как «прозрач
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ность». Ребёнок как бы убирает стены дома, трамвая, часть ве
дра и изображает то, что находится внутри в предметах (рис. 9).

В целом знание возрастных особенностей детского рисунка 
позволит учителю правильно ориентироваться в вопросах обу
чения творчеству, предупреждать ошибки в детских рисунках, 
оказывать помощь детям в процессе изображения, объективно 
подходить к анализу и оценке детского рисунка.

ОБОРУДОВАНИЕ УРОКОВ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Успешная реализация целей и задач урока изобразительного 
искусства в первую очередь зависит от оборудования. Оборудо
вание уроков изобразительного искусства подразделяется на сле
дующие виды: кабинетное, оборудование рабочего места ученика, 
оборудование рабочего места учителя. Кабинетное оборудование 
состоит из классной доски, натурных наглядных пособий, пере
носных и неподвижных подставок для натурных постановок, 
изобразительных наглядных пособий, технических средств обу
чения (диапроектор, фильмоскоп, эпидиаскоп, кодаскоп, экран 
для демонстрации диафильмов, проигрыватель, грампластинки, 
посуда для воды на уроках работы с красками). Для хранения 
наглядных пособий и технических средств обучения необходимо 
иметь шкафы. Оборудование рабочего места ученика должно 
способствовать рациональному использованию учебного времени, 
эффективному развитию изобразительных и трудовых навыков 
учащихся. Альбом для рисования или лист бумаги для изобра
жения, кисти и карандаши находятся на парте, в углублении для 
ручек. Банки с водой при работе с красками ставятся посере
дине парты. Краски находятся около банок справа и слева. 
Рядом с красками кладётся палитра.

Рабочее место учителя оборудуется соответственно теме и за
дачам урока. Для работы с красками учитель должен иметь ру
лон бумаги или отдельные листы, две банки с водой на специаль
ной подставке, краски, кисти, палитру. В ходе обучения детей от
дельным приёмам работы с красками палитру (лист бумаги), бу
магу для изображения следует укреплять на доске или мольберте, 
чтобы учащиеся наглядно видели приёмы работы с цветом.

В ходе педагогического рисунка как на листе бумаги, так и 
непосредственно на доске, учитель должен вставать слева от изо
бражения.

На уроках изобразительного искусства в первом классе необ
ходимо разнообразить использование различных художествен
ных материалов: гуашевые краски, акварельные краски, цветные 
карандаши, цветные восковые мелки, графитные карандаши, 
уголь, сангина, тушь и т. д. Инструменты и подсобный матери
ал: кисти акварельные (беличьи и колонковые № 12 — 24), кисти 
гуашевые (щетинные), резинка для. стирания, бумага (белая и 
тонированная) разнообразного формата, цвета и фактуры, посу
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да для воды, протирочный материал для работы с красками (сал
фетка).

Лучшим художественным материалом для первоклассников 
является гуашь. Гуашевые краски удобнее иметь в наборе. Для 
рисования в начальных классах можно использовать плакат
ную гуашь. Акварельные краски для работы в школе удобнее в 
ванночках (в отличие от красок в тюбиках). Самыми лучшими 
акварельными красками являются краски ленинградского про
изводства. Кисти для работы с акварельными красками должны  
быть мягкими и упругими, при смачивании водой давать острый 
конец. Гуашью можно работать жёсткими щетинными кистями.

Палитра может быть изготовлена из листа белой бумаги. 
В качестве палитры используется также белая кафельная плит
ка, пластик, белое фарфоровое блюдце. Для разведения и сме
шивания красок можно использовать крышки от красок, пласт
массовые палитры.

Индивидуальная посуда для воды (две банки на парту) по 
ёмкости должна быть не менее стакана. Лучше употреблять 
пластмассовые банки, неплохо разного цвета: одна для чистой 
воды, другая для мытья кистей. Протирочным материалом при 
работе с красками служит кусок мягкой ткани, бумажная сал
фетка.

Цветные восковые мелки используются не на каждом уроке. 
Достаточно одного набора мелков на каждого ученика на весь 
учебный год. Сангина и уголь используются редко. Поэтому м ож 
но ограничиться одной-двумя коробками на весь класс. Резинка 
(ластик) для работы с карандашом необходима мягкая, эластич
ная.

Натурные наглядные пособия должны находиться в классе. 
К ним относятся предметы для изображения (для общеклассных 
постановок большие и для индивидуальной работы мелкие на
турные постановки, раздаточный наглядный материал, пособия).

Изобразительные наглядные пособия (репродукции с картин, 
методические таблицы, детские рисунки, педагогические рисун
ки, аппликационный материал для работы над композицией, 
предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрации к 
сказкам, наборы открыток с репродукциями произведений изо
бразительного и декоративно-прикладного искусства, слайды, 
диафильмы) должны храниться в классе.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Оценка как компонент учебной деятельности рассматривает
ся советскими психологами и педагогами как познавательная ак
тивность, задачей которой является анализ результата или хода 
деятельности. Формирование у детей младшего школьного воз
раста действий оценки является необходимым условием совер
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шенствования изобразительной деятельности. Конечный момент 
оценки — определение путей совершенствования творчества уча
щихся.

Оценка детских рисунков — один из малоразработанных и 
сложных вопросов методики преподавания изобразительного 
искусства в младших классах. Существующая практика оценки 
рисунков учащихся всего класса непосредственно на уроке изо
бразительного искусства не должна иметь место, так как учи
тель не успевает дать комментарии, обосновать поставленную 
отметку. Детские рисунки требуют внимательного изучения по 
всем факторам изображения. Оценка должна быть комплексная, 
необхо-димо учитывать выразительность, передачу настроения 
в ри-сунке, композиционную заполненность плоскости листа бу
маги, приёмы работы с тем или иным художественным материа
лом, средства, с помощью которых автор достиг выразительности 
работы, цветовое решение, элементы творчества в рисунке.

К методам формирования оценочных действий у первокласс
ников относятся следующие: оценка всех детских работ педаго
гом, оценка наиболее выразительных рисунков, оценка одной 
работы (по отдельному или всем факторам изображения), оценка 
работы педагогом с привлечением к оценочной характеристике 
детей, коллективная оценка детьми работ товарищей, индиви
дуальная оценка ребёнком работы своего товарища, самооценка 
детьми своих рисунков, сравнительная оценка ребёнком своей 
работы и работы сверстника.

Оценка детских рисунков как работ творческого характера 
требует особого педагогического такта. В первом классе отрица
тельной оценки за рисунок не должно быть. Дети любят изобра
зительную деятельность, стремятся рисовать всё, и едва ли слабо 
выполненный рисунок является результатом нежелания рабо
тать. Скорее это от неумения изобразить, или ребёнку не нравится 
изображаемый предмет, тема не соответствует складу его харак
тера, настроению, темпераменту. При оценке детского рисунка 
следует учитывать индивидуальность ученика. В случаях, когда 
ученик высказывает отрицательное отношение к предложенной 
теме, лучше разрешить ему рисовать по желанию (с вариациями 
на данную тему), нежели ставить отрицательную отметку за рису
нок. Начинать оценку следует с положительной характеристики 
работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока: 
в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце 
урока.

Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, 
складывается из : 1) возрастных -особенностей деятельности уче
ника, 2) качеств его личности, 3) элементов творчества в рисунке. 
Особенность деятельности первоклассника в процессе рисования 
характеризуется следующими показателями его творческой ак
тивности: повышенная эмоциональная отзывчивость и волевое 
проявление: стремление к самостоятельности в оценочной харак
теристике детских рисунков, выборе художественных средств
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изображения, поиске путей решения изобразительной задачи; 
увлечённость процессом изображения; стремление к оригиналь
ности, новизне в решении изобразительной задачи; созидательное 
отношение к своим рисункам и рисукам товарищей; стремление 
доводить начатую изобразительную задачу до конца; проявление 
богатой фантазии, художественного замысла в ходе словесного 
рисования будущего рисунка и в процессе изображения; актив
ное «вхождение в образ» (сопровождение процесса изображения  
вербальными проявлениями, жестами, мимикой, внесение эле
ментов игры): поиск и нахождение индивидуальных приёмов ре
шения изобразительной задачи; стремление получить оценочную  
характеристику своих рисунков со стороны товарищей и взрос
лых; стремление к самоутверждению, активной жизненной пози
ции; умение обосновать элементы интерпретации признаков изо
бражаемой объективной действительности в рисунках задачами  
созидательного и выразительного характера.

Интерпретация объектов действительности в рисунках перво
классников проявляется довольно часто. Однако не все элемен
ты интерпретации можно отнести к творческим проявлениям. 
К творческому отображению действительности относятся следую
щие показатели интерпретации: вариативность формы изобража
емого объекта, подчинённая задачам созидательного характера, 
стремлениям к новизне; изменение реального цвета объекта как 
следствие выражения отношения ребёнка к изображаемому, обо
снованное эстетическими соображениями и подчинённое законам  
гармонии цветовых сочетаний; стремление передать цветом своё 
настроение; изображение в рисунке фона из объектов, не сущ е
ствующих в данный момент в натуре, однако связанных с ней по 
смыслу и подчинённых задачам композиционной организации 
плоскости листа бумаги, законам ритма и симметрии; внесение в 
рисунок цветовых и графических элементов орнамента, основан
ное на стремлении к гармоничному украшению рисунка в целом 
или украшению одного предмета; реализация в рисунке образов 
творческой фантазии; диспропорциональность в целях создания 
в рисунке наиболее выразительного образа; акцентировка внима
ния на эстетических признаках изображаемого предмета, гипер
болизация эстетического содержания.

Учителю начальных классов необходимо знать условия обу
чающего процесса, влияющие на повышение творческой актив
ности первоклассников. К ним относятся: введение на уроках 
изобразительного искусства элементов проблемного обучения 
соответственно возрастным возможностям первоклассников и 
специфике предмета; использование музыкальных и литератур
ных произведений на уроке изобразительного искусства; вве
дение игровых моментов; обучение учащ ихся выразительным 
возможностям изобразительного языка; широкое варьирование 
разнообразных техник цветного и графического художественного 
материалов, листов бумаги разной величины и фактуры, тониро
ванной бумаги в соответствии с изобразительной задачей; ограни
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чение на уроках демонстрации таблиц и схем поэтапного изобра
жения предметов; использование педагогического рисунка как 
фактора, направленного, в основном, на обучение детей приёмам 
работы с тем или иным художественным материалом, творческой 
передаче в рисунке эстетических признаков воспринимаемого 
предмета; рассматривание рисования с натуры в первом классе 
как процесса самостоятельного творческого решения ребёнком 
изобразительной задачи.

ОБУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ

Композиция в дословном переводе с латинского означает «со
чинение, составление, соединение, связь» и представляет собой 
первоначальный момент любого вида изобразительной деятель
ности. В изобразительном творчестве детей композиция — сочи
нение рисунка, расположение элементов рисунка на листе бума
ги, соединение этих элементов в единое целое.

История развития изобразительного искусства классифици
ровала накопленные знания о композиции в законы, правила, 
приемы. Эти законы так ж е, как и законы ж изни, науки, объек
тивно отражают закономерности окружающей действительности 
и могут быть практически реализованы в методике преподавания 
изобразительного искусства в младших классах. К ним относятся 
законы жизненной правдивости, подчинения идейному замыслу 
произведения, закон цельности, равновесия, соразмерности, сим
метрии и асимметрии, ритма, типизации и др.

Обучение композиции в младших классах ставит своей за
дачей развитие творческих способностей, комбинаторики, об
разного мышления школьников. Работу над композицией ж ела
тельно проводить на каждом уроке изобразительного искусства. 
Следует по возможности использовать наиболее результативные 
моменты урока, такие как восприятие произведений изобрази
тельного искусства, просмотр и анализ детских рисунков, инди
видуальная работа с учащимися в ходе предупреждения ошибок. 
Н еобходимо определить и специальный этап урока— «работа 
над композицией».

В процессе работы над композицией нужно исходить из таких 
возрастных особенностей первоклассников, как конкретность и 
образность мышления, эмоциональность восприятия. В первом 
классе наиболее результативны следующие приёмы работы над 
композицией: аппликационный приём, педагогический рисунок, 
совмещение педагогического рисунка и аппликационного мате
риала, выявление композиционного решения (на этапе анали
за детских рисунков), определение композиционного решения в 
ходе восприятия произведений изобразительного искусства, уст
ное объяснение учителя, опрос учащихся, различные вариации 
композиции в процессе создания кратковременных эскизов на 
специальных маленьких листах бумаги.
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Аппликационный приём заключается в следующем. Заранее 
изготовляются аппликации элементов рисунка. Например, для 
работы над композицией при росписи разделочной доски изготов
ляются три набора аппликаций из одинаковых по форме и цвету 
элементов растительного орнамента. На классной доске учитель 
изображает контуры трёх досок или изготовляет модели досок 
и прикрепляет их на классной доске. К доске выходят три ученика. 
Из трёх одинаковых наборов учащиеся составляют разные компо
зиционные решения. Таким образом, создаются условия для инди
видуального творческого решения композиционной задачи каж
дым учеником. Этот приём позволяет развивать не только чувство 
равновесия, гармонии, но и пространственное мышление детей.

Педагогический рисунок выполняется мелом на доске или 
кистью и краской на листах бумаги, прикреплённых на классной 
доске (мольберте). Учитель создаёт изображения различных вари
аций композиционного расположения рисунка. Рисунок может 
быть «живым», созданным непосредственно в ходе урока, и 
подготовленным заранее. Педагогический рисунок можно совме
щать с аппликациями. Этот приём создает дополнительные воз
можности для активизации внимания детей, создания творческой 
атмосферы. Например, на уроке иллюстрирования сказки «Гуси- 
лебеди» линию горизонта, облака, траву, лес на дальнем плане мы 
изображаем на доске мелом или кистью. Аппликационным мате
риалом служат изображения избушки, деревьев, гусей и т. д.

Анализ детских рисунков дает богатые возможности для рабо
ты над композицией. Рисунки анализируются, как правило, в кон
це урока. Но можно проводить анализ детских рисунков и в на
чале урока, в ходе беседы, в процессе самостоятельной работы, 
когда идёт индивидуальная работа по предупреждению ошибок. 
Можно использовать рисунки детей не только своего, но и па
раллельного класса. Неплохо иметь в классе коллекцию детских 
рисунков, которую по мере обогащения следует классифици
ровать по темам и видам работы.

Выявление композиционного решения в ходе восприятия про
изведений изобразительного искусства служит одним из наи
более эффективных путей обучения учащихся композиции. В про
цессе визуального восприятия художественных произведений 
учащиеся изучают различные виды композиционного решения 
художников. В этой работе можно использовать подлинники про
изведений (на выставках), а также репродукции с картин, произ
ведений декоративно-прикладного искусства, диафильмы, слай
ды.

Устное объяснение учителя или беседу, опрос учащихся следу
ет проводить в процессе закрепления нового материала. Различ
ные вариации композиционного решения на отдельных листах 
бумаги результативны на более старшей возрастной ступени, на
пример, в третьем классе.

В процессе работы над композицией используются методы 
сравнения, от противного, метод аналогов. Например, метод срав
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нения можно использовать на уроках тематического, декоратив
ного рисования, рисования с натуры, в беседах по произведениям 
изобразительного искусства. Так, учитель изображает или состав
ляет с помощью аппликаций неправильное и правильное компо
зиционное решение. Путем сравнения учащиеся определяют гра
мотную композицию, при этом дети обосновывают свой ответ. 
Метод от противного позволяет детям создавать свои компози
ционные решения в противовес неправильному. Метод аналогов 
заключается в Том, что учащиеся составляют композицию, ана
логичную предлагаемой педагогом. Этот метод лучше использо
вать на более ранних этапах обучения.

На уроках изобразительного искусства в целях наиболее 
эффективного развития творческих возможностей первоклас
сников используются следующие упражнения, классифициро
ванные по видам композиции, и приёмы их выполнения.

1. Соразмерность изображения и листа бумаги

1.1. Три изображения соотносятся с величиной листа как боль
шое, слишком мелкое и соразмерное. Формат листа одинаковый. 
Учащиеся с помощью ориентировочных вопросов определяют 
наиболее верную композицию (рис. 10).

( А

Рис. 10

• 1.2. Аппликации различного размера прикладываются на один 
формат листа бумаги. Поочередное прикладывание аппликацион
ного изображения дает возможность наглядно убедиться в сораз
мерности изображения и листа бумаги (рис. 11).

Рис. И

1.3. Одна аппликация и несколько листов бумаги одного фор
мата (например, прямоугольник), но разной величины. Прием дает 
возможность выбрать наиболее соразмерную величину апплика
ции и листа бумаги (рис. 12).
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Рис. 12

1.4. Одна аппликация илисты бумаги различной формы (квад
рат, прямоугольник) примерно одной величины. Поочередное 
прикладывание аппликации позволяет определить соразмерность 
листа бумаги и аппликации (рис. 13).

Рис 13

2. Равновесие листа бумаги и изображения

2.1. Три листа бумаги одинакового формата. Изображение со
размерное с л ист (ж, но не уравновешенное. Например, на одном 
листе бумаги изображение сдвинуто относительно композицион
ного центра вниз, на другом рисунок сделан слишком высоко. На 
третьем — изображение уравновешено. Дети определяют верное 
композиционное решение (рис. 14).

Рис 14

2.2. Два изображения. На одном композиционный центр совпа
дает с геометрическим, на другом чуть смещен (например, осен
ний лист). Смещение второго композиционного центра объясня
ется выразительной стороной изобразительной задачи (например, 
показать легкость листа, его полет).
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3. Соответствие пространственного расположения формы 
предмета пространственному положению формата листа бумаги

------------------------      Рис. 15

3.1. Детям предлагается изображение предмета с ярко выра
женными признаками пространственного расположения формы 
(например, жираф, телевизионная башня, кран и т. п.). Осу
ществляется кадрировка изображения прямоугольником, а имен
но: к изображению прикладывается вырезанная из бумаги рамка 
прямоугольной формы. Методом сравнения дети определяют 
композиционное решение.

3.2. Аппликация формы предмета, вытянутой горизонтально 
или вертикально, прикладывается к листу бумаги. Бумага разно
образного формата. Учащиеся определяют соответствие простран
ственного положения формы листу бумаги (рис. 15).

4. Равномерное заполнение плоскости листа 
бумаги элементами изображения

4.1. Аппликации предметов в беспорядке расположены на 
листе бумаги или смещены к какому-либо краю. Аппликации все 
одной формы или дается чередование форм (например, для рисун
ка ткани). Дети на своих рабочих местах заполняют плоскость 
листа бумаги элементами аппликаций соответственно изобрази
тельной задаче (рис. 16).

1 Й

Д А О  0

. о о »
^  Д

О

>
сс сГ

Рис. 16
6

4.2. Два изображения: перегруженная композиция и недоста
точная заполненность плоскости листа бумаги. Путем визуального 
изучения дети обосновывают композиционное решение.

Особую трудность при работе над композицией для учителя 
начальных классов представляет постановка вопросов. Мы пред
лагаем для учителей начальных классов серию вариативных 
ориентировочных вопросов, которые можно использовать при 
работе с детьми над композицией.
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О б щ и е  о р и е н т и р о в о ч н ы е  в о п р о с ы  
п о  к о м п о з и ц и и

— Чей рисунок наиболее правильный по композиции? Поче
му?

— Назовите рисунок, в котором нарушена композиция, и опре
делите композиционную ошибку.

— Что вы можете сказать о правильности композиционного 
решения на этом рисунке?

— Охарактеризуйте композицию данного рисунка.
— Какой рисунок наиболее удачный по композиции?

О р и е н т и р о в о ч н ы е  в о п р о с ы  
п о  с о р а з м е р н о с т и  и з о б р а ж е н и я  

и л и с т а  б у м а г и
— Определите в рисунке соотношение изображения и листа 

бумаги. Соразмерны ли они?
— Можно ли сказать, что на одном из этих рисунков изобра

жение слишком большое (маленькое) по величине по сравнению с 
величиной лист;а бумаги?

— Найдите рисунок, в котором, по вашему мнению, изобра
жение слишком мелкое (крупное).

— Уравновешена ли величина изображения и листа бумаги?
— Определите соразмерность величины изображения и листа 

бумаги.
— В каком рисунке нарушена соразмерность изображения 

и листа бумаги?

О р и е н т и р о в о ч н ы е  в о п р о с ы  
п о  п р о с т р а н с т в е н н о м у  р а с п о л о ж е н и ю  ф о р м ы

— Правильно ли расположен рисунок на листе бумаги?
— Найдите рисунок, в котором, на ваш взгляд, изображение 

смещено от композиционного центра?
— Можно ли данный рисунок считать правильным по компо

зиции? Почему?
— В данном рисунке изображение смещено в сторону от 

композиционного центра, однако это не является композицион
ной ошибкой. Почему?

— Правильно ли выбран формат листа бумаги для данного 
изображения формы? Почему?

Хорошие результаты по развитию творческой активности 
первоклассников в процессе работы над композицией даёт введе
ние элементов игры. Так, на этапе урока «просмотр и анализ 
детских рисунков» можно использовать такой приём: один из 
героев сказки приходит на урок и выбирает для себя лучшее ком
позиционное решение (например, колобок выбирает лучшую ком
позицию росписи ставен для домика, где он жил, и т. п.). Можно 
использовать игру «Художник-волшебник». Ученик в роли ху
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дожника-волшебника выходит к доске и за несколько минут 
создает из аппликаций композицию.

В целом предложенные упражнения и приёмы работы над 
композицией способствуют развитию творческой активности, ху
дожественного видения, пространственного мышления перво
классников

ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ 
РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Первые уроки изобразительного искусства в первом классе 
следует посвятить ознакомлению детей с приёмами и правила
ми работы с художественными материалами. На уроках обу
чения детей элементарным правилам работы с художественным 
материалом необходимо отказаться от формальных упражне
ний в проведении линий, закрашивания прямоугольника и 
других геометрических фигур. Это мало что даёт для художест
венного развития детей младшего шкального возраста, развития 
их творчества. Следует ставить перед учащимися и решать 
образную задачу. Так, знакомство детей с гуашью и приёмами 
смешения красок можно осуществить на примере изображения 
радуги. Акварельные краски раскроют свои выразительные 
возможности перед первоклассниками в процессе изображения 
сказочной птицы, петуха.

При обучении первоклассников правилам и приёмам работы 
с тем или иным художественным материалом учитель должен 
"сопровождать процесс изображения словесными пояснениями, 
комментариями. Ниже предлагаются примерные варианты уро
ков знакомства детей с гуашью, акварелью, цветными восковыми 
мелками. Подобным образом можно строить уроки по обучению 
детей правилам работы с другими художественными материа
лами. Тематика уроков: «Радуга» (знакомство с гуашевыми крас
ками и приёмами смешивания красок). «Петух» (знакомство 
с правилами работы с акварельными красками). «Подводный 
мир» (знакомство с цветными восковыми мелками и акварель
ными красками).

Урок 1
Тема: «Радуга». Рисунок по представлению.
Це л ь .  Познакомить учащихся с элементарными правилами 

работы гуашевыми красками. Создать композицию рисунка на 
тему «Радуга», передать в рисунке эстетические признаки при
роды, красоту радуги, настроение.

З а д а ч и .  Обучать правилам работы гуашевыми красками, 
учить проведению кистью линий с одинаковой силой нажима, 
гармоничному композиционному заполнению плоскости листа, 
обучать приёму получения цвета путем смешения красок. Разви
вать творчество, изобразительные навыки, чувство цвета, ком
позиционное чувство равновесия, трудовые навыки. Воспиты
вать эстетическую отзывчивость на прекрасное в природе, позна
вательный интерес к явлениям природы, художественное виде
ние, любовь и бережное отношение к природе.
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О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: три эскизных листа, прик
репленных на доске (или мольберте), кисть, гуашевые краски 
трех цветов (синяя, желтая и красная), две банки с водой, палитра, 
наглядное пособие (прямые полоски бумаги всех цветов радуги), 
педагогические (или детские) рисунки для работы над компози
цией.

Для учащихся: альбомный (или эскизный) лист для изобра
жения, палитра, гуашь трех основных цветов, две’банки с водой 
на парте, кисти.

Ход урока

1. Визуальное восприятие цвета окружающих предметов.
— Ребята, посмотрите вокруг себя и назовите цвет предме

тов, которые вас окружают. (Дети называют предмет и опреде
ляют его цветовой тон). Для передачи в рисунке многообразия и 
красоты цвета окружающих нас предметов существуют краски. 
Краски бывают разные: гуашевые, акварельные, масляные и т. п.

2. Сообщение темы и цели урока.
— Сегодня на уроке изобразительного искусства мы с вами 

познакомимся с гуашевыми красками и некоторыми правилами 
работы с ними. Будем учиться смешивать краски и находить 
новый цвет. Ваша цель: нарисовать радугу всех цветов, исполь
зуя три краски: красную, синюю и желтую.

3. Сообщение кратких сведений о гуашевых красках.
— Откройте коробки с вашими красками. Эти краски называ

ются гуашевыми или коротко— гуашь. Гуашевые краски изготов
ляют из красящего вещества, которое тонко растирается в поро
шок и скрепляется клеем. Красящее вещество для красок полу
чают из растений, ягод, коры деревьев, различных пород гли
ны, камней, химических веществ и т. д. Разводятся гуашевые 
краски водой.

— Назовите цвет красок, которые лежат перед вами. (Крас
ная, синяя, желтая).

— Эти краски: красная, синяя и желтая — называются основ
ными. Основными их называют потому, что синий, красный и 
желтый цвета нельзя получить смешением других красок. Зато 
все другие цвета можно получить, смешивая только эти краски.

4. Работа по созданию художественного образа рисунка.
— Прежде чем рисовать, скажите, Кто видел радугу? (Дети 

поднимают руки).
— Когда обычно появляется радуга? (Летом, после дождя, ког

да выглянет солнышко).
— Чем красива радуга? (Радуга разноцветная).
— Какое чувство, настроение вызывает у вас радуга? (Ра

достное, веселое).
— А сейчас я вам прочитаю сказку «Разговор красок»1. На

1 С т о я н  М. Разговор красок. —  В кн.: Редкое слова —  М.: Просвещение, 
1974, с. 4.
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писал ее Михаил Стоян. Во время чтения постарайтесь пред
ставить себе картину, которую я вам буду описывать.

«гЧасто во время дождя ты стоишь у окна, смотришь, прислу
шиваешься, и тебе начинает казаться, что у всех вещей есть голос, 
что все они разговаривают... и твои краски тоже.

«...Слышишь, — говорит красный, —
Я — мак, я — огонь, я — знамя!
Вслед за ним откликается оранжевый: - 
Я морковь, я — апельсин, я — заря!
Желтый тоже не молчит:
Я — пух утенка, я  — пшеница, я  — солнце!
И зеленый шелестит:
Я — трава, я — сады, я — леса!
А голубой восклицает:
Я — незабудка, я — лед, я — небо!
И синий не остает:
Я — колокольчик, я — чернила, я  — море!
И фиолетовый шепчет:
Я — слива, я — сирень в саду, я — сумерки».
Но дождь смолкает и вместе с ним смолкают краски. Над го

ризонтом встает радуга. То тут, то там еще падают одинокие 
дождевые капли. И вместе с ними краски роняют слово-другое: 

«Глядите, — говорит красный, —
Радуга — это я!
И я  — добавляет оранжевый!
И я  — улыбается желтый!
И я  — ликует зеленый!
И я  — веселится голубой!
И я  — восклицает синий!
И я  — смеется фиолетовый!
И все рады: в радуге над головой — и знамена, и апельсины, 

и пшеница, и небо, и море, и сирень! В ней — всё!»
— Кто во время чтения сказки представил себе радугу? 

(Дети поднимают руки).
— Назовите цвета радуги. (Дети с помощью учителя по поряд

ку называют цвета радуги).
Учитель по ходу называния цветовых тонов прикрепляет 

на доске полоски цветной бумаги для лучшего запоминания 
последовательности расположения цветов радуги.

— А теперь представьте себе будущий рисунок Что вы нари
суете? (Я нарисую радугу,' облака, солнце, траву, деревья).

5. Обучение выразительным возможностям изобразительного 
языка и правилам работы с красками.

— Сейчас я вам покажу, как нужно правильно пользоваться 
кистью и красками. Кисть нужно держать легко, подальше от 
ворса. Гуашь должна быть мягкая. Для этого до урока в нее 
необходимо добавить воды. Прежде чем рисовать красками, кисть 
нужно обмакнуть в воду, затем на кисть осторожно набрать гуашь 
и сделать пробный мазок на палитре. (Палитрой называется
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пробник, белый листок бумаги, место, где пробуют краску, сме
шивают цвет. В качестве палитры можно использовать белую 
пластмассовую плитку, белое блюдце).

— Какую форму имеет радуга? (Радуга имеет форму дуги, 
подковы).

— Какой линией нужно начать рисовать радугу? (Радугу 
нужно рисовать кривой, плавной линией).

— С какого цвета начнем рисовать радугу? (С красного).
— Беру на кисть красную краску, делаю пробный мазок 

на палитре, чтобы проверить цвет. Провожу кривую, плавную 
линию с одинаковой силой нажима. Посмотрите, дети как нужно 
правильно держать кисть. Ворс кисти ложится вдоль направления 
движения линий. Нажим на кисть делаю везде одинаковый.

— Какого цвета следующая полоска в радуге? (Оранжевого).
— Есть ли у вас оранжевая краска? (Нет).
— Какие краски нужно смешать, чтобы получить оранжевый 

цвет? (Красную и желтую).
— Посмотрите как нужно держать кисть при смешивании 

красок. Ворс мягко ложится на бумагу.
— Какой цвет получился у  меня на палитре? (Оранжевый).
— Беру на кисть оранжевый цвет и провожу полоску дуго

образный формы одинаковой ширины. Сила нажима, с которой 
я провожу линию, везде одинаковая.

— Какого цвета следует нарисовать следующую полоску в 
рисунке радуги? (Желтого).

— Какой цвет идет в радуге за желтым? (Зеленый).
— Есть ли у вас зеленая краска? (Нет).
— На палитре путем смешения двух красок в ходе самосто

ятельной работы найдите цвета, которые есть в радуге, но нет 
в вашем наборе красок.

6. Работа над композицией.
— Дети, прежде чем начать рисовать, необходимо подумать 

о расположении рисунка на листе бумаги, то есть о композиции. 
Посмотрите на эти три рисунка. (Учитель демонстрирует изо
бражения радуги: очень крупное, слишком мелкое и на третьем — 
рисунок и плоскость листа уравновешены (рис. 17).

— Какой из этих рисунков вам больше нравится? Почему? 
(Дети называют понравившееся изображение, обосновывая свой 
ответ).

7. Самостоятельная работа детей.

Рис. 17
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— Начинаем рисовать. Не забывайте о композиции (т. е. распо
ложении рисунка на листе бумаги). Ваш лист бумаги должен 
быть весь равномерно заполнен рисунком. Лист можете повернуть 
вертикально или горизонтально. Радугу совсем не обязательно 
рисовать такую, какую я вам показала. Придумайте свою компо
зицию рисунка.

— Какое настроение вы будете передавать в своем рисунке? 
(Праздничное, веселое, спокойное и т. п.).

— Какие вы будете использовать краски для передачи празд
ничного настроения? (Яркие, чистые).

В ходе самостоятельной работы учитель обращает внимание 
на правильную посадку детей, помогает им в овладении изобра
зительными навыками смешения красок.

8. Просмотр и анализ рисунков.
— Посмотрите на рисунки и скажите, какой рисунок вам боль

ше нравится? (Дети называют рисунок).
— Почему тебе этот рисунок понравился? (Учащиеся обосно

вывают свой выбор).
— На каком рисунке удачнее всех передано радостное, весе

лое настроение?
— С помощью каких средств автору рисунка удалось передать 

настроение? (В этом рисунке подобраны яркие краски, поэтому 
их можно назвать звонкими, веселыми).

— Назовите рисунок, где наиболее удачно решена компози
ция (т. е. весь лист бумаги гармонично заполнен рисунком).

— На ваших рисунках изображена красота природы. Ее необ
ходимо беречь и охранять.

9. Итог урока.
На уроке рисовали радугу, учились смешивать краски, прово

дить кистью линии с одинаковой силой нажима, гармонично 
заполнять лист бумаги рисунком, передавать в рисунке настрое
ние.

Урок 2

Тема: «Петух». Рисунок по воображению.
Це л ь .  Дать учащимся элементарные знания и представ

ления об акварельных красках и приемах работы с ними на при
мере изображения петуха, передать в рисунке красоту цветовых 
сочетаний.

З а д а ч и .  Обучать проведению линий с различной силой на
жима, приёму покрывания ровным слоем цвета в пределах кон
тура. Развивать изобразительные навыки, навыки работы с цве
том, чувство цвета Воспитывать художественный вкус, чувство 
товарищества, умение оказывать помощь.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: кисти, краски, палитра, 
лист бумаги, вода Для учащихся: кисти, краски, палитра, лист 
бумаги.
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Ход урока
1. Сообщение темы и цели урока.
Сегодня на уроке познакомимся с правилами работы акварель

ными красками, узнаем, из чего они изготовляются. Ваша цель — 
нарисовать петуха акварельными красками.

2. Работа по созданию художественного образа.
Чтение отрывка из сказки «Петух и краски»2.
— Послушайте сказку «Петух и краски». Написал ее В. Суте-

оп
«Нарисовал художник петуха, а раскраситъ-то его и забыл. 
Пошел Петух гулять и все на дворе вдруг стали смеяться. Даже 
цыплята. «Почему они смеются надо мной?» — спросил петух Со
баку. «Ты же ходишь совсем не раскрашенный, — сказала Соба
ка, — посмотри-ка на себя!» Побежал Петух к луже, посмотрел 
в воду. И верно— Собака правду говорит. Совсем расстроился 
Петух. «Не печалься, — сказала Собака, — иди к Краскам, они 
тебе помогут». «Ку-ку-да к Краскам? — закудахтал Петух, где я 
найду их?» «Я научу тебя,» — сказала Собака...

И пошел Петух искать Краски. По дороге в лесу его заметили 
лисята и попросили маму-Лису поймать им Петуха. Но даже Лиса 
с презрением посмотрела на нераскрашенного Петуха. Наконец, 
пришел Петух к разноцветному тереМку, в котором жили Краски. 
Рассказал им о своей беде Петух, и Краски решили ему помочь.

«...Я помогу тебе», — сказала Красная Краска и раскрасила 
Петуху гребешок и бородку. А Синяя Краска — перышки на хво
сте, Зеленая — крылышки. А Желтая — грудку. Посмотрел Пе
тух в зеркало — себя не узнал! Такой стал красивый. Поблагода
рил Петух добрые Краски и весело зашагал домой... Вернулся 
Петух на знакомый двор. «Теперь ты настоящий Петух», — ска
зала Собака. Больше над Петухом никто не смеялся. Даже цыпля
та».

— Почему над петухом смеялся весь двор? (Он был не раскра
шенный).

Кто помог горю Петуха? (Краски).
— Каким стал Петух после того, как побывал в гостях у Кра

сок? (Красивым, разноцветным, ярким).
3. Беседа о красках.
Краски бывают разные. На предыдущем уроке вы познако

мились с гуашевыми красками и правилами работы с ними. Перед 
вами лежат акварельные краски. Название «акварельные» прои
зошло от слова «аква», что означает в переводе с латинского язы
ка на русский «вода». Акварельные краски — значит «водяные», 
т. е. краски, которые разводятся водой. Акварельные краски изго
товляют из таких ж е красящих веществ, как и гуашевые краски. 
Но для акварельных красок красящее вещество растирается 
намного тоньше, чем для гуашевых. Акварельные краски еще 
отличаются от гуашевых тем, что они прозрачные. Если

1 С у т е е в  В. Петух и краски.—  В кн.: Сказки.—  М.: Малыш, 1974
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поверх карандашного рисунка нанести акварельную крас
ку, то рисунок будет виден сквозь краску. (Учитель сопровож
дает рассказ нанесением цвета гуашью и акварелью поверх каран
дашного рисунка, например, осеннего листа с прожилками. Срав
нивает изображение акварельными красками с изображением 
такого же листка, покрытого гуашевыми красками).

4. Обучение правилам работы с акварельными красками.
— Посмотрите, как нужно пользоваться акварельными кра

сками при работе. Вначале краски необходимо смочить, чтобы 
они пропитались водой и стали мягче. (Учитель берет на кисть 
немного воды и смачивает одну краску. Затем для каждой краски 
берет на кисть из банки воду и прикладывает кисть к краске). 
Кисть при работе с красками необходимо держать подальше от 
ворса, легче. Прикладывается кисть к краскам легко, мягко.

Учитель на листе бумаги, приколотом на доске, рисует кистью 
контур петуха.

— Я вам покажу только отдельные приёмы работы акварелью. 
Перед тем, как рисовать акварелью, рисунок нужно покрыть 
водой, чтобы краска ложилась ровнее. Например, гребешок пе
туха я раскрашу красным цветом. Беру на кисть красную краску, 
пробую на палитре цвет, чтобы убедиться, можно ли этим цветом 
раскрашивать гребешок.Затем мягкими плавными движениями 
кисти наношу цвет в пределах контура. Иногда некоторые ребя
та при работе с кистью начинают повторять движения штрихов
ки карандашом. Это неправильно, так как ворс кисти при этом 
портится, ломается. На уроке при изображении радуги мы с вами 
учились проводить кистью линии с одинаковой силой нажима. 
Сейчас на примере изображения хвоста петуха вы увидите, 
как можно изобразить линию с различной толщиной.

Например, я хочу изобразить хвост синей краской, как в сказ
ке В. Сутеева. Беру на кисть синюю краску, пробую цвет на палит
ре и провожу линию: там, где хвост крепится к туловищу, я 
делаю сильнее нажим на кисть, затем медленно ослабляю нажим 
и в конце линии почти слегка касаюсь кистью бумаги.

— Как можно назвать эту линию по красоте? (Мягкая, плав
ная).

— На линии, которую я вам только что нарисовала, можно 
изобразить легкие штрихи, это будут перья хвоста. Штрихи 
изображать нужно концом кисти, слегка касаясь бумаги.

6. Работа над композицией.
— Прежде, чем приступить к изображению, необходимо по

думать о композиционном расположении рисунка на листе бумаги.
Учитель показывает изображение петуха на листах бумаги. 

Величина изображения уравновешена с форматом листа бумаги, 
но изображение не на середине. Учащиеся определяют, на каком 
из этих рисунков наиболее удачно расположено изображение пе
туха, обосновывают свои ответы (рис. 18).

7. Самостоятельная работа.
В ходе самостоятельней работы учащихся учитель прово-
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дит работу по предупреждению ошибок композиционного рас
положения рисунка на листе бумаги, оказывает индивидуальную  
помощь в овладении изобразительными навыками.

8. Просмотр и анализ рисунков.
— Чей рисунок вам больше понравился? Почему?
— Какие приемы работы с красками использовал ученик?
— Какое настроение передано в этом рисунке?
— Какими средствами добился ученик передачи в рисунке 

радостного настроения?
9. Итог урока.
На уроке учились рисовать акварельными красками, прово

дить линии с различной силой нажима, применяли приём покры
вания ровным слоем краски.

Урок 3

Тема: «Подводный мир». Рисунок по воображению.
Ц е л ь .  Познакомить учащихся с техникой работы цветными 

восковыми мелками и акварельными красками.
З а д а ч и .  Обучать правилам работы с цветными восковыми 

мелками и акварелью, учить передавать в рисунке с помощью 
художественных средств эстетические признаки изображаемого 
объекта. Развивать графические навыки и навыки работы с крас
ками, трудовые навыки, чувство цвета, ритма, композиции, вооб
раж ение Воспитывать художественный вкус, материалистиче
ское мировоззрение, природоохранительное чувство.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: цветные восковые мелки, 
акварельные краски, листы белой бумаги, банки с водой, кисти 
(можно ватный тампон или поролоновую губку), цветные слай
ды, диафильмы или открытки с изображением водорослей, ры
бок, подводного мира, детские рисунки для работы над компо
зицией, грампластинки. Для учащихся: цветные восковые мелки, 
акварельные краски, альбомный лист, две банки с водой на пар
те, палитра, кисти ( и л и  ватный тампон, поролоновая губка).

1. Сообщение темы и цели урока.
— Сегодня на уроке изобразительного искусства мы с вами 

познакомимся с правилами работы с цветными восковыми мел
ками и акварельными красками. Ваша цель — создать рисунок на 
тему «Подводный мир», используя два вида художественных 
материалов, передать красоту подводного мира.

2. Знакомство с цветными восковыми мелками.
—  У вас на парте коробочка с мелками, достаньте один мелок
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и внимательно его рассмотрите. (Дети берут в руки мелок). Назы
ваются эти мелки цветные восковые. Кто догадается по назва
нию, из чего изготовляются мелки? (Если дети затрудняются 
в ответе, сообщить им коротко о технике изготовления мелков). 
Цветные восковые мелки 'изготовляют из воска и красящего 
вещества. Воск растапливается при повышенной температуре, 
смешивается с красящим веществом и заливается в специальные 
формы. При охлаждении получаются цветные восковые мелки 
в виде круглых стержней. Держать мелок при рисовании нужно 
ближе к заточенному концу, так как мелки хрупкие и при нажиме 
ломаются. Проведите мелком линию на палитре (дети проводят 
линию). Скажу вам по секрету, что мелки эти не простые, а вол
шебные, в чем их волшебство, вы сами откроете. Только нужно 
слушать и смотреть внимательно.

3. Работа по созданию художественного образа.
— На прошлом уроке вы получили задание посмотреть дома, 

у кого есть аквариум, что в нем находится, определить, в чем 
красота водорослей, рыбок, а также вспомнить фильмы о под
водном мире, принести книги с иллюстрациями картин под
водного мира.

— У кого дома есть аквариум? Для чего он служит? (В нем 
живут рыбки).

— Что еще есть в аквариуме? (Водоросли, камни, песок, ра
кушки).

— В чем красота водорослей? (Они гибкие, нежные, тонкие, 
хрупкие).

— Что красивого вы отметили в рыбках? (Рыбки яркие, фор
ма плавников и хвостов разнообразная, движения плавные, мяг
кие, иногда быстрые, резкие).

— Какого цвета вода в аквариуме? (Голубоватая, зеленова
тая и т. п.).

3. Обобщение-рассказ учителя.

— Животный и растительный мир, который нас окружает, 
необходимо беречь. Чтобы приблизить к себе красоту подводного 
мира, человек дома поставил аквариум, в котором есть красивые 
редкие рыбки, водоросли. Водоросли растут не только в аквари
уме, но и в озерах, в соленой воде морей и океанов. Они образуют 
своеобразные подводные леса и луга. По цвету водоросли бы
вают зеленые, фиолетовые, бурые, красные. На большой глубине 
растут красные водоросли, похожие на цветы, на меньшей — 
зеленые, бурые. Среди водорослей обитают различные рыбы.

— Кто видел в кино, по телевизору изображение подводного 
мира? Что вам особенно запомнилось в этом фильме? (Дети де
лятся'впечатлениями).

— Красота подводного мира привлекает не только худож
ников, но и поэтов, композиторов. Послушайте музыкальный 
отрывок из симфонической поэмы композитора Римского-Кор-
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сакова «Шехрезада» и определите, в какой части музыкального 
произведения композитор изображает спокойное море, в какой 
бурное? (Дети слушают музыку, определяют по звукам бурное и 
спокойное состояние моря).

— У композитора свой язык выражения красоты. Давайте 
посмотрим, как может художник передать в рисунке красоту 
моря, подводного мира, какие он использует средства.

4. Обучение выразительным возможностям 
изобразительного языка.

а) Изображение линий с различной силой нажима.
Учитель на листе бумаги, приколотом на мольберте или на 

доске, мелком проводит три линии: вертикальная прямая с ров
ным нажимом по всей длине, кривая линия с увеличением на
жима внизу, кривая линия с увеличением нажима вверху (рис. 
19 а).

Рис. 19

— Мы с вами определили, что красота водорослей в их хруп
кости, гибкости. Кто скажет, какой из этих линий можно пе
редать гибкость водорослей, их плавное движение в воде? Пер
вой, второй или третьей? Почему? (Вторая линия удачнее всех 
передает гибкость и плавное движение водорослей в воде).

— Обратите внимание на силу нажима, с которой я провожу 
эту линию: вверху слегка касаюсь листа бумаги, внизу все силь
нее нажимаю на мелок. Получается линия с различной толщиной. 
Водоросли бывают с иголочками, в виде маленьких деревьев 
и т. п.

б) Изображение рыбки.
— Вы уже сказали, что рыбки очень яркие, движения у них 

плавные или стремительные, плавники и хвосты бывают при
чудливей формы. Посмотрите, как последовательно можно изо
бразить рыбку. (Даётся методическая последовательность изобра
жения рыбки (рис. 19 б).

в) Изображение камней (рис. 19 в).
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— В природе на камнях можно увидеть различные рисунки. 
Как их можно изобразить? Посмотрите рисунок камней, которые 
можно изобразить следующим образом. Все линии начинаются из 
одной точки. Линии лучше изображать с различной силой на
жима. На другом. изображении начинаем рисовать из центра. 
Промежутки между линиями оставляем различные. В ходе изо
бражения между линиями обязательно нужно оставлять про
межутки белой бумаги, чтобы при покрывании рисунка цветом 
бумага закрашивалась. (Учитель на отдельном листе бум ах-и изо
бражает композицию на тему «Подводный мир», используя в ос
новном светлые мелки).

г) Покрывание рисунка цветом.
— А сейчас вы убедитесь, что мелки ваши волшебные. Как 

вы уже отмечали, воду на рисунке подводного царства можно изо
бразить голубой, синей, сине-зеленой и т. д. Все зависит от того, 
что вы хотите нарисовать: глубокое дно или поверхность воды 
ближе к солнцу, бурю или спокойное море. Предположим, я хочу 
изобразить глубокий подводный мир. Для этого я беру на кисть 
синюю краску, делаю пробный мазок на палитре, затем промываю 
кисть, беру на кисть зеленую краску и смешиваю синюю и зеленую 
краски.

— Какой цвет получился у меня на палитре? (Сине-зеленый). 
Правильно. Будьте внимательны и увидите, в чем волшебство 
цветных восковых мелков. Беру на кисть (или губку) краску, по
лученную путем смешения на палитре, и наношу ее поверх 
рисунка. В тех местах, где бумага не покрыта рисунком, она 
закрашивается синим цветом. Рисунок же восковыми мелками 
остается не закрашенным в силу жировой основы мелков.

5. Работа над композицией.

Учитель демонстрирует перед детьми детские рисунки.
— Определите самый удачный рисунок по композиции. По

чему этот рисунок считаете лучшим по композиции? (Потому, что 
весь лист равномерно заполнен рисунком).

— Какую ошибку в композиции вы находите на втором ри
сунке?

— Найдите композиционную ошибку в третьем рисунке.
— Ваша композиционная задача на этом уроке заключается 

в гармоничном (т. е. равномерном) заполнении плоскости листа 
бумаги рисунком соответственно горизонтальному или верти
кальному расположению формата листа бумаги.

6. Самостоятельная работа.

— Прежде чем начать рисовать, подумайте, как вы распо
ложите лист: вертикально или* горизонтально. Начинайте ри
совать с изображения водорослей линиями с различной силой 
нажима.
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В ходе самостоятельной работы учитель обращает внимание 
на последовательное изображ ение на л и сте бумаги, композици
онную заполненность листа, оказывает индивидуальную  помощь  
в ходе обучения учащ ихся технике работы с цветными воско
выми мелками и акварельными красками.

7. Просмотр и анализ рисунков.

—  Найдите работу, наиболее удачную  по композиции.
—- Почему вы. считаете, что этот рисунок по композицион

ному реш ению всех лучш е? (Потому, что весь лист равномер
но заполнен рисунком водорослей, рыбок, камней).

—  Скажите, на каком рисунке вы разительно изображ ена  
вода? ... рыбки? ... водоросли? ... передано настроение?

—  Какими худож ественны м и средствами добился ученик  
того, что у  него наиболее выразительный рисунок? (Водоросли  
изображ ены  линиями с различной силой нажима, рыбки яркие, 
плавают в разны х направлениях, цвет воды глубокий, синий).

8. Итог урока.

Учились рисовать и передавать в рисунке красоту подвод
ного мира цветными восковыми мелками и акварельными кра
сками.

( П р и м е ч а н и е .  Цветные восковые мелки м ож но использо
вать и на других уроках тематического рисования: «Ночной
город», «Зима»).

ОБУЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
ВИДЕНИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКАХ РИСОВАНИЯ С НАТУРЫ

Обучение эстетическому видению действительности дости
гается посредством создания условий первокласснику для само
стоятельного восприятия прекрасного в объектах действитель
ности и дальнейш его выявления эстетических особенностей фор
мы и цвета объекта с помощью педагога. О пределение путей- 
педагогического руководства детским восприятием особенно необ
ходим о на уроках рисования с натуры.

Вопросы о путях систематического развития органов чувств  
средствами изобразительного искусства по сей день остались 
до конца не реш ёнными и остро поднимаются в современной на
учно-методической литературе, особенно в связи с пересмотром  
стары х учебны х программ по предметам эстетического цикла 
и разработкой новых.

Например, в программе по изобразительном у искусству сек
тора изобразительного искусства НИИ худож ественного воспита
ния АПН СССР, разработанной под руководством Б. П. Ю со
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в а 3, наряду с основными впервые введен раздел «Эстетическое 
восприятие дёйствительности», который ставит задачу обогаще
ния кругозора и зрительного опыта учащихся, гражданского 
и патриотического воспитания, развития отзывчивости детей  
на прекрасное в окружающей их действительности.

В методике преподавания изобразительного искусства в на
чальных классах4 также обращается внимание на вопрос раз
вития эстетического восприятия действительности у  детей млад
шего школьного возраста.

«Педагогу необходимо чаще обращаться к чувствам ребёнка, 
так как первая реакция его на окружающее бывает почти всег
да правильна» 5,— пишет Н. Н. Ростовцев. Подобного мнения 
придерживается и В. С. Кузин, считая, что в практике изобра
зительной деятельности «...совершенно игнорируется такой су
щественный момент, как фиксация внимания детей при восприя
тии натурных постановок на эстетических особенностях формы 
и цвета предметов натуры. То есть педагог не учит «видеть» 
в натуре красоту, изящество, грациозность форм, - линий....» 6.

Говоря об основных направлениях преподавания изобрази
тельного искусства в начальных классах , В. П. Стрезикозин под
чёркивает, что «...главным на уроках изобразительного искусства 
является о б у ч е н и е  д е т е й  э с т е т и ч е с к о м у  в и д е 
н и ю  д е й с т в и т е л ь н о с т и  (разрядка наша —  Л. П.) — 
именно видеть прекрасное и творчески передавать его в худо
жественных образах...» 7, иначе как может идти речь о развитии 
у детей эстетических чувств, если их не обучать видению пре
красного.

В этой связи перед учителем начальных классов встает ряд 
вопросов.

На каких примерах обучать первоклассников восприятию 
красоты?

Неограниченные возможности для развития у детей эстети
ческого видения действительности содержат в себе объекты и 
явления природы. Это могут быть осенние листья различной 
формы и окраски, цветы, фрукты, бабочки, птицы и т. п. Где, 
как не в природе, можно найти гармоничные цветосочетания, 
четкие в совершенстве своем формы? Развивая в детях чувство 
красоты формы и цвета при восприятии объектов природы, учи
тель тем самым создает базу для восприятия прекрасного в про
дуктах труда человека, ибо логика и красота форм и цвета 
объектов живого мира воплощаются в творениях рук человече

3 И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о  в средней школе /Под ред. 
Б. П. Юсова.—  М.: НИИ худ. воспитания АПН СССР, 1972.

1 М е т о д и к а  преподавания изобразительного искусства в начальных клас- 
'  сах: Учебное пособие /П од ред. В. С Кузина.—  М.: НИИ школ мин. прос. 

РСФСР. 1975.
5 Т  а м ж  е, с. 32.
6 Т а м ж  е, с. 59.
7 С т р е з и к о з и н  В. П. Актуальные проблемы начального обучения.—  

М.: Просвещение. 1976. с. 45.
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ских: предметах домаш него обихода, м ебели, одежде, различны х  
видах транспорта, архитектуре и т. п.

Каковы признаки, характеризую щ ие объект с точки зрения  
красоты, на которые следует обращать внимание при восприятии  
действительности?

При обучении видению  прекрасного следует обращать внима
ние детей на характерны е признаки красоты: мягкость и изя
щ ество формы цветка; четкий характер линий травинки; спокой
ный или тревожный ритм зубчиков и прож илок листьев; нежны й  
или яркий цвет крыльев бабочки; равновесие пропорций, т. е. вы
являть в объектах эстетические особенности признаков формы  
и цвета.

Какие формы и методы  работы лучш е избрать для наиболее  
эффективного развития в детях отзывчивости на прекрасное 
в окружаю щ ей действительности?

Одна из действенны х форм обучения детей эстетическому  
видению действительности — введение в м етодику преподавания  
рисования с натуры (а следовательно, и в практику) этапа урока  
по восприятию (обнаруж ению  и любованию) эстетических осо
бенностей формы и цвета объектов окружаю щ ей действитель
ности. На данном этапе урока при выявлении и обследовании  
эстетических черт объекта учитель формирует в восприятии  
детей  визуальный (зрительный) худож ественны й образ, основ
ные черты которого долж ны  найти адекватное реш ение в детских  
рисунках.

Педагогическое руководство детским восприятием эстетичес
кой ценности объекта представляет для учителя определенную  
трудность. Учитель испытывает трудность при постановке воп
росов перед учащ имися в процессе выявления черт прекрас
ного из-за  специфичности терминологии изобразительного ис
кусства и отсутствия разработки данны х вопросов в методике пре
подавания предмета.

Для более успеш ного обучения детей  худож ественном у виде
нию действительности мы соответственно возрастным особен
ностям первоклассников определили критерии физических приз
наков объекта и их эстетических особенностей.

Мы предлагаем так ж е вниманию учителя ориентировочные 
вопросы, направляю щ ие детское восприятие на вы явление и 
обследование эстетических особенностей физических признаков  
объекта.

Н еобходимо отметить, что деление зрительно воспринимае
мого образа предмета на признаки формы  и цвета в какой-то 
м ере условно, так как цвет и форма, их физические и эстети
ческие признаки в восприятии взаимосвязаны  и взаимообус
ловлены.

Геометрические признаки формы объектов 
действительности

Геометрический характер основной формы (форма квад
ратная, прямоугольная, круглая, овальная); геометрический
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характер линий общ его контура и ф орм ообразую щ их линий  
(прямая, ломаная, волнистая, кривая); пространственная ха 
рактеристика формы (короткая, вытянутая, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная, больш ая, маленькая, средняя); 
пропорции (соотнош ение общ ей формы и деталей , отнош ение  
ширины к вы соте,связь основны х частей и деталей); конструк
тивное строение (геометрический характер внутреннего строения  
предмета).

Ф изические признаки цвета объектов действительности
Цветовой тон (красный, оранжевы й, ж елты й, зелены й, го-, 

лубой, синий, фиолетовый); насыщ енность (малонасы щ енны й, 
насыщенный); светлота (светлы й, темный); чистота цветового  
тона (чистый, смешанный, сложны й); цветовой контраст (силь
ный, слабый); цветовы е оттенки (желтоваты й, зеленоваты й и 
т. п.); цветовая гамма (красно-оранж евая, сине-зеленая, зол о
тистая и т. п.). Геометрические и ф изические признаки формы  
и цвета объектов действительности заклю чаю т в себе определен
ные эстетические особенности, содерж ащ и е возм ож ность психо
логического воздействия на личность ученика.

Эстетические особенности общ ей формы  объекта

Легкость и массивность: пластичность и угловатость; изя
щ ество (утонченность) и грубость; динамичность (движ ение), 
статичность (покой); лаконичность (четкость, простота) и сл ож 
ность; целостность и дробность; грациозность и тяжеловесность.

Эстетические особенности линий общ его контура  
и ф орм ообразую щ их линий

Пластичность и острота; ж есткость и плавность; четкость  
и неясность: подвиж ность и спокойствие; хрупкость и упругость  
(эластичность); свободное дв и ж ен и е линии и скованность.

Э стетические особенности пропорций

Гармония (соразмерность целого и частей) и дисгармония; 
равновесие основной формы и деталей; устойчивость и неустойчи
вость; симметрия (соразмерность частей целого, правильное рас
полож ение частей целого по отнош ению  к оси) и асимметрия; 
строгость и свободное располож ение пропорций.

Эстетические особенности конструктивного  
строения формы

Ритмичность (равномерность) линий конструктивного строе
ния; симметрия и асимметрия; логичность (правильность, вну
тренняя закономерность).
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Эстетические признаки цвета

Гармония (созвучие, сочетание) и дисгармония цветовых со
четаний; интенсивность (активность) и слабость (пассивность) 
цветового тона; тяжесть и легкость; теплота и холодность; цве
товая динамика; мягкость и резкость; напряженность и спокойст
вие; вы ступающ ие и отступаю щ ие цвета; притягивающие и оттал
кивающие цвета.

Названные критерии геометрических признаков формы и 
физических признаков цвета объектов действительности и их  
эстетических особенностей долж ны  найти место при разработке  
конспектов и проведении уроков рисования с натуры. Отдельные 
моменты этапа урока по выявлению эстетических особенностей  
объекта предш ествую т анализу ф изических признаков формы  
и цвета с той целью, чтобы не разруш ать первое впечатление 
ребенка, его первую реакцию, которая бы вает почти всегда пра
вильна.

Первоочередность выявления и восприятия в объекте эстети
ческих особенностей формы и цвета подтверж дается выводами  
психологических и физиологических исследований возрастных  
особенностей восприятия цвета и формы детьми младш его школь
ного возраста. Ученые утверждаю т, что основные компоненты  
психической ж изни личности младш его школьника — эмоции, 
которые отличаются крайней живостью и яркостью.

Акцентировка внимания на эстетических особенностях объек
тов с ярко вы раженными признаками красоты вызывает у перво
классников полож ительны е эмоции, которые являются чрезвы 
чайно важным фактором в развитии изобразительной деятель
ности детей. Кроме того, положительны е эмоции, как указывал  
ещ е И. П. Павлов, стимулирую т деятельность, отрицательные —- 
тормозят. Если учитель в начале процесса восприятия сосредото
чит внимание детей  на анализе ф изических признаков объекта, 
первое эмоциональное впечатление от восприятия черт прекрасно
го в силу неустойчивости детского внимания разрушится. П оэтому  
одно из условий успеш ного обучения учащ ихся худож ествен
ному видению действительности — создание условий для про
явления положительны х эмоций, расш ирения сферы эмоцио
нальных впечатлений детей.

Как ж е излож енны е выше критерии геометрического харак
тера формы и ф изических признаков цвета объектов и их эстети
ческих особенностей могут быть реализованы на уроках рисова
ния с натуры в первом классе?

Как известно, цель уроков рисования с натуры заключается  
в том, чтобы учить детей  с помощью худож ественны х средств  
изображ ения передавать в рисунке признаки объекта, их эстети
ческие особенности.

Цель достигается путем реш ения задач восприятия и изобра
жения.
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Задачи восприятия:

учить д ет ей  эстети ческ ом у видению  черт прекрасного в объек
тах действительности; учить правильно определять в визуальном  
восприятии признаки  ф орм ы  и цвета объекта; р азвивать эстети 
ческие чувства цвета, ф орм ы , в и зуал ьн ое аналитическое мы ш 
л ен и е детей , познавательны е способности , эм оциональность вос
приятия, к ом позиционное ч увство  равновесия, соразм ерности , 
гармонии и ритма; воспиты вать эстети ческ ую  к ул ь т ур у  в и зуал ь
ного м ы ш ления; способствовать ф орм ированию  зр и тел ьн ого  х у 
д ож ествен н ого  образа: 1) п утем  п р едоставлени я  возм ож н ости  
детям  свободн ого  проявл ения эм оциональны х впечатлений  
от объекта; 2) путем  п едагогического руководства детск и м  вос
приятием  п о  вы явлению  черт прекрасного в воспринимаем ом  
предм ете.

З а д а ч и  изобр аж ени я:

учить строить и зо б р а ж ен и е от общ его к частн ом у, обучать  
поэтапном у и зобр аж ен и ю  рисунка; обучать п ер едач е в рисунке  
вы явленны х при восприятии ф и зи ч еск и х  признаков цвета и гео
м етрических признаков ф орм ы  соответствен н о и зобр аж аем ом у  
объекту; учить передавать в р исун к е с  пом ощ ью  соответствен
ны х х у д о ж ест в ен н ы х  ср едств  и зобр аж ен и я  эстети ч еск и е особен
ности  признаков ф орм ы  и ц вета  объекта; учить х у д о ж е ст в е н 
ном у ви дению  и зображ ения; учить правильно вы бирать ф орм ат  
ли ста бум аги  и располагать его в зависим ости  от простр ан ствен 
ной хар актеристики  ф орм ы  объекта, сравнивать рисунок с и зобр а
ж аем ы м  объектом; р азвивать гр аф ические навы ки, творческие  
способности; воспиты вать ин терес и лю бовь к и зобр ази тел ь 
ном у искусству, х у д о ж ест в ен н ы й  вкус.

Н ачальны м и очень важ ны м  этапом  урока рисования с натуры  
является ви зуал ьн ое воспр иятие учащ им ися объекта дей стви 
тельности, которое дел и тся  на дв а  момента.

1. С ам остоятельное восп р и яти е и оп р едел ен и е дет ь м и  эсте
тических достоинств восприним аем ого объекта.

П осле того как дет и  подготовились к уроку, им дается  воз
м ож ность сам остоятел ьн о полю боваться  предм етом , которы й они 
б у д у т  рисовать. Э стетическая ценность объекта м ож ет  опреде
ляться детьм и  в их свободн ы х р ечевы х проявл ен и ях, с помощ ью  
ж естов, мим ики, в эм оциональны х реакциях. В м ом ен т сам остоя
тельного вы явления детьм и  эстети ч еск и х  признаков объекта со  
стороны  уч и тел я  н е д о л ж н о  бы ть вопросов, так как они будут  
м еш ать эстети ч еск ом у восприятию  п редм ета, р азр уш ать  первое  
эм оциональное впечатление.

2. П едагогическое руководство детским  восприятием  в п р о 
ц ессе вы явлений эстети ч еск и х особенностей  ф и зи ч еск и х  п р и з
наков объекта.

П осле сам остоятел ьного оп редел ен и я  детьм и  красоты  объекта  
дается  ц ел евая  установка: посм отреть на объект и ответить на 
вопрос, н равится  л и  предм ет.
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К ак правило, п ер вок л ассн и к и  в си л у  н ер азв и т ого  х у д о ж е с т 
в ен н ого  в и ден и я  дей ств и т ел ь н ости  о п р ед ел я ю т  эстети ч еск ую  ц ен 
н ость  объекта д ов ол ь н о  односл ож но: «да», «нравится», «не н р а
вится». П оэтом у сл ед у ю щ и е  вопросы  уч и т ел я  заставляю т р ебен к а  
б о л е е  в н и м ател ьн о  п осм отр еть  на объект и к он к р етн ее определ и ть  
его  эстети ч еск ое содер ж ан и е: Ч то  н р ав и тся  в п р едм ете?  Ч ем  
нравится  п р едм ет?  К ак и е при зн ак и  п р е д м ет а  бол ее всего нра
вятся? Ч т о  вы н а х о д и т е  красивого в п р ед м ет е?

О днако п олностью  эстети ч еск ую  ц ен н ость  объекта р ебен ок  
в се  ж е  оп р едел и ть  н е  м ож ет .. Н ео б х о д и м о  р ук ов одств о  детск и м  
восприятием .

В се  при зн ак и , н а  к отор ы х ак ц ен ти р уется  д ет ск о е  вним ание, 
в ы явл яю тся  учи тел ем  п утем  их обв еден и я  на дем он стр и руем ом  
объекте. Д етск и й  в згл я д  н ап р авл яется  п о  м ар ш р ут у  сл едован и я  
у к азк и  (или  карандаш а) уч и тел я . Н а дан н ом  этап е н еобходи м ы  
вопросы , сп особст в ую щ и е вы явлению  ф и зи ч еск и х  при зн ак ов  в 
тесн ой  в заи м осв я зи  с и х  эстети ч еск ой  характеристикой .

Э т о  м о ж ет  бы ть до ст и гн у т о  сл едую щ и м  образом: вы явл я
ется  один и з ф и зи ч еск и х  признаков и ср а зу  ж е  дает ся  его эстети 
ческая характер и сти к а.

О р и ентировочны е вопросы  п о  вы явл ен и ю  и восприятию  
геом етр и ч еск ого  хар ак тер а  п р и зн ак ов  ф орм ы  

и их эстети ч еск и х  особен н остей

К акую  геом етр и ч еск ую  ф и гу р у  н ап ом и н ает  общ ая ф орм а п р е д 
м ета? (К руг, к вадрат и т. п.). К ак м о ж н о  охар актер и зовать  ф о р м у  
с точки зр ен и я  красоты , какая она? (Г рац и озная , легкая, м асси в
ная). Ч то м о ж н о  ск азать  о  л и н и и  кон тур а, какой хар ак тер  она  
им еет? (К руглая, угл оватая  и т. п.). К то  оп р едел и т  к р асоту  л и н и и  
к онтура? (Л егкая, хр уп к ая , четкая). П осм отр ите на пропорции  
ф орм ы , ч то  больш е: ш и р и н а или вы сота? С колько р аз ш ирина  
ук л ады в ается  в вы соте? С колько р аз вел ичина детал и  п р едм ета  
ук л ады вается  в вы соте, ш ирине? Ч то м о ж н о  отнести  к конструк
тивн ом у строению  предм ета? О п р едел и те к онструктивное стр ое
ние п р едм ета , и з  чего  он состоит? Н а зо в и т е основную  часть  
конструкции  и в тор остеп ен н ую  (наприм ер , основная ж ил ка листа  
и п р ож илки). Н ай ди те черты  красивого в конструктивном  стр ое
нии и н азови те их (четкость, ритм ичность, правильность п острое
ния).

О р и ентировочны е вопросы  п о  вы явл ен и ю  и восприятию  
п р и зн ак ов  ц вета и и х  эстети ч еск и х  особенностей

О п р едел и те основной цвет  п р едм ета . К ак  он назы вается?  
(К расны й, синий). К акое ч ув ст во  вы зы вает  у  вас этот  цвет? (Ра
достн ое, печал ьн ое, тр евож н ое, спокойное). Н азов и т е оттенки, ко
торы е вы ви ди те на п р едм ет е. (Ж ел товаты й , розовы й, синий). 
Ч то красивого вы н а х о д и т е  в ц ветовы х п ер е х о д а х  оттенков?
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(М ягкость, н еж ность). О п р едел и те св етл оту  цвета. К ак м ож н о  
назвать  цвет: светлы й или тем ны й? (Синий, красны й —  тем нее, 
чем ж елты й , оранж евы й).

О п р едел и те чистоту цвета. (Ч исты й цвет или сл ож н ы й , см е
ш анны й. Е сл и  см еш анны й, т о  какие краски н у ж н о  взять, чтобы  
получить данны й цвет?) Ч ем  нравится чисты й цвет?., см еш ан
ный? (Ч исты й —  яркий, радостны й; см еш анны й —  б о л е е  спокой
ный). Н азови те общ ую  ц ветовую  гам м у (цветовы е отнош ения, 
общ ие сочетания цветов) п р ед м ет а . (С и н е-зел ен ая , светл ая , тем 
ная). О п р едел и те цветовую  гам м у с точки зр ен и я  красоты . К акая  
она? (Легкая, приятная, зол оти стая).

Если дети  затр удн я ю тся  в хар актер и сти к е к ак ого-л и бо  эстети 
ческого п ри зн ак а п редм ета, н еобходи м о , кром е н ав одя щ и х  воп
росов, ввести прием сравнения. С равнивать н у ж н о  с п редм етом , 
где ярко вы раж ены  п р оти воп ол ож н ы е эстети ч еск и е особенности. 
(Н апример, дет и  затр удн я ю тся  в хар актер и сти к е зубч и к ов  листа  
осины. Если сравнить лист осины  с листом  клена, т о  м о ж н о  об
легчить задачу: линия зубч и к ов  л и ста  осины  б о л ее  м ягкая, спо- 
койая, клена —  р езкая , угловатая).

З а  такой беседой  обы чно сл ед у е т  р абота н ад  к ом п ози ц и ей  
рисунка.

На к аж дом  и з уроков рисован и я с натуры  п р ов оди тся  работа  
над ком п ози ц и ей  в п л ан е п овтор ен и я  основны х правил и  законов  
ком позиционного зап ол н ен и я  плоскости  листа, д л я  обуч ен и я  ко
торы м ранее вы делял и сь  сп ец и ал ьн ы е занятия.

О риентировочны е вопросы  п о  обучению  
к ом пози ц и он н ом у п остроению  и зобр аж ен и я

П р еж д е  чем  приступить к рисованию , о чем н ео б х о д и м о  п о
дум ать? (К акой ф орм ат бум аги  н у ж н о  вы брать). П очем у вы д ум а
ете, что этот ф орм ат (квадрат, прям оугольник) н у ж н о  в зять  дл я  
рисунка? (Ч тобы  на л и ст е  бум аги  со зд а ть  р авн овеси е м е ж д у  и зо 
бр аж ен и ем  общ ей  ф орм ы  п р ед м ет а  и ф орм атом  листа).

П оказ уч и тел ем  п осл едов ател ьн ого  вы пол н ен и я и зобр аж ен и я  
(как граф ического, так и ц в етового  р еш ен и я  и зобр ази тел ьн ой  
задачи ), тем  б о л е е  дем он стр ац и ю  таблиц, и л л ю стр и р ую щ и х п о
сл едовател ьн ое и зобр аж ен и е п р едм ета , н е сл ед у ет  п роводи ть  на  
к аж дом  уроке. В о-пер вы х, эт о  отвлекает уч ащ и хся  от эстети 
ческих особенностей  сам ого п р едм ета , застав л я ет  и зобр аж ать  
схем у, а н е объекты; во-вторы х, н е  р азви вает  у  дет ей  сам остоя
тельного к ом п озиционного м ы ш ления. П оскольку принцип  пост
роения р исун к а лю бого п р едм ета  в целом  один и тот ж е , д о ст а 
точно провести  оди н -два урока по обучению  п оэтап н ом у  и зобр а
ж ен и ю  посредством  педагогического рисунка.

На сл ед у ю щ и х  ур оках р исования с натуры  м о ж н о  ограни
читься ф ронтальны м  опросом, вы ясняю щ им  к ачество усвоен и я  
как цветового, так и гр аф ического поэтапного и зо б р а ж ен и я  п р ед
мета, м етодом  граф ического д и к тан та  (дети  под д и к тов к у  уч и тел я  
п осл едовательно, этап  за  этапом  вы полняю т рисунок), или  в ы з

40

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



вать к доске ученика, которы й вы полняет какой-либо этап по
строения рисунка.

Ориентировочные вопросы по вы явлению  знаний  
поэтапного изображ ения предм ета

С чего следует начать изображ ение? (Н ам етить место для р и
сунка.) К акими линиям и надо намечать место для  рисунка? (Л ег
ким и). Кто назовет следую щ ий этап и зобр аж ени я? (Легкой л и н и 
ей нарисовать общ ую  ф орм у). Что необходим о нарисовать далее?  
(Н аметить пропорции предм ета). Чем закончите построение 
изображ ения? (У точнением  характера общ ей формы , пропорций  
и деталей  предм ета).

В  случае, когда детям  дается задание выполнить рисунок  
в цвете, на уроке следует рассмотреть цветовое реш ение и зо 
бразительной задачи. П ри этом учителю  необходим о показать  
отдельны е приемы  работы красками на белом листе бумаги, п ри 
колотом на доске, или рулоне белой бум аги, которы й крепится  
вверху доски и  постепенно по х од у  педагогического рисунка рас
кручивается вниз. Таким образом , создается возм ож ность пока
зать гораздо больш е уп раж н ен и й  и набросков, неж ел и  на листе  
бумаги. Это могут быть уп р аж н ен и я  на «прим анивание», «влива
ние цвета в цвет», «растяж ение цвета», покры вание ровным сло
ем краски пятна, ограниченного контуром.

Е сли перед учащ им ися ставится изобразительная задача на 
адекватное и зображ ение цвета рисунка и натуры , то реш ение  
ее требует от учителя оказания помощ и детям  путем  показа  
приема см еш ения красок и подбора на палитре (белый листок  
бумаги или пластмассовая белая плитка) цвета, соответствую щ ею  
натуре.

В случае передачи в р исунке с натуры предм ета слож ной ф ор
мы м ож ет  быть разреш ен произвольны й выбор цвета в ц ел ях ак
центировки внимания детей  на признаках формы .

Р азвитию  эстетического видения цвета предм ета способствует  
постановка таких вопросов, как: какой основной цвет предмета?  
Какую  краску необходим о взять, чтобы м ож но было передать этот 
цвет? Соответствует ли  цвет на палитре цвету в натуре? Какую  
краску следует смеш ать, чтобы  получить нуж н ы й  цвет?

Зрительно воспринимаем ы е эстетические особенности при
знаков формы и цвета объектов действительности, выявленные 
детьми самостоятельно и под руководством учителя, долж ны  
найти адекватное реш ение в худож ественном  образе детских ри
сунков. Так, изящ ество и легкость визуального образа формы  
передается тонкой линией  с различной силой н аж им а, грубость 
и массивность —  четкой контурной линией . Гнетущ ее состояние 
перед грозой — сочетанием сине-ф иолетовой гаммы смеш анны х  
красок, радостное настроение — цветами чисты м и, светлыми, 
преимущ ественно теплой гаммы. С тремительная, легкая линия  
способствует передаче радостного настроения в р исунке, плавная
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линия — изображ ению  соответствующ его состояния в природе 
(например, изображ ение веток плакучей березы, ивы).

Х удож ественны е возм ож ности средств изображ ения учитель 
показы вает на листе бумаги тем материалом, которым работают 
дети.

В конце урока проводится просмотр и анализ детских рисун  
ков, который имеет больш ое значение для вы явления уровня 
эстетического развития учащ ихся.

Для просмотра и анализа детских рисунков следует выбирать 
не лучш ие работы, так как обычно в классе хорош о рисую т одш  
и те ж е дети , следовательно, и просматриваться будут работы  
одних и тех  ж е учеников.

Если в классе установить очередность для анализа детских  
работ таким образом, чтобы за год все дети успели не раз просмо ■ 
треть и разобрать свои работы, то это значительно стим улирует и х  
изобразительную  деятельность.

А нализ детских работ м ож но проводить следую щ им  образом. 
В конце урока названные учителем  ученики вы ходят к доске  
с работами или ставят и х  на планку доски, укрепляю т на сп е
циальном стенде. В просмотре работ участвует весь класс. Р аз
бор рисунков проводится в плане цветового реш ения изобрази
тельной задачи, изображ ения формы, композиционного построе
ния рисунка, выбора худож ественны х средств.

Ориентировочные вопросы по анализу  
детских рисунков с натуры

Что нравится в рисунке?
Соответствует ли изображ ение общ ей формы и цвета натуре? 

Переданы ли в рисунке выявленные при восприятии признак 1 
красоты объекта?

Как построена ком позиция рисунка? М ожно л и  отметить  
равновесие, созвучие в заполнении плоскости листа?

В чем проявляется ритмичность рисунка?
К акими средствами и зобр аж ения пользовался ученик для п е

редачи ф изических признаков и их эстетических особенностей?
В заклю чение урока необходим о закрепить вы явленнье  

детьми эстетические и ф изические признаки формы и цвета.
Итак, успеш ном у обучению  первоклассников эстетическому  

видению объектов действительности в ходе рисования с натуры  
способствуют: подбор для детского восприятия объектов действи
тельности с ярко вы раженными эстетическими особенностями, 
содерж ащ им и в себе вероятность психологического воздействия  
на ребенка; предоставление учащ имся на уроке возмож ности  
для самостоятельного восприятия объекта; педагогическая ц е
левая установка на определение эстетических особенностей (что 
нравится или чем нравится предмет?); руководство детским  вос
приятием по определению  черт прекрасного, не зам еченны х деть
ми ранее.

Обучение детей эстетическом у видению прекрасного в воспри
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н им аем ы х объектах действительности позволяет: формировать в 
визуальном  м ы ш лении м ладш его ш кольника внутренний х у д о 
ж ественны й образ, основны е черты которого находят адекват
ное реш ение в детск и х рисунках; способствовать ком плексном у  
развитию  эстетических чувств формы, цвета, ритм а, гармонии  
с аналитическим  м ы ш лением  детей без ум ал ен и я  роли познава
тельны х или эс т ет и ч еск и х  задач изобразительного процесса; р а з
вивать творческие способности  детей.

УРОКИ И Л Л Ю С ТРИ РО В АН И Я  СКАЗО К

И ллю стрирование ск азок  —  один и з сам ы х лю бимы х видов  
изобразительной деятельности  детей м ладш его ш кольного воз
раста. Б ез сказки трудно представить детство. Д ля детей ск аз
ка —  это целы й мир, в котором  ж ивет ребенок . Свое отнош ение 
к этом у м иру, к героям  сказки  ребенок вы раж ает в рисунке. 
В процессе работы над иллю стрированием  ск азок  у  детей р а з
вивается ф антазия, воображ ен и е, творческие способности. У чи
телю  начальны х классов необходим о учиты вать возрастные осо
бенности детей , слож ность ком позиционного реш ения сказки.

Н а ур оках иллю стрирования сказок в первом  классе важ ны м  
м ом ентом  является обучение детей видению  и пониманию  вы
разительного язы ка худож н и к а-ск азоч н и к а  путем  восприятия и 
анализа иллю страций. Д ля восприятия н еобходи м о использовать  
лучш ие работы таких худож н и к ов , как В. В аснецов, Ю. В асне
цов, В . К онаш евич, В. Л ебедев , Т. М аврина, Е. Рачев, И. Б илибин,
Н. К очергин, Л . О вчинников и др. Эфф ективно проводить ана
лиз иллю страций к сказкам  в сравнении с др уги м и  ж анрам и, н а
прим ер, с бытовым, аним алистическим  ж ан р ом , п ей заж ем  т. п. 
А н ал и з изобразительно-вы разительны х средств худож н и к а дает  
возм ож ность учащ им ся понять худож ествен н ы й  принцип иллю 
стрирования ск азк и , отличие сказочной иллю страции от других  
ж анров изобразительного искусства.

О днако, здесь сл едует  не забывать, что д ети , как правило, к о
пирую т отдельны е элем енты  иллю страций: сю ж ет , к ом позици
онное реш ен и е, цветовое сочетание и т. п. П оэтом у м етодически  
неверно давать детям  дл я  восприятия иллю страции  худож н и к ов  
к той ск азк е, которую  они рисую т. С целью  р азвития у  учащ ихся  
творчества, сам остоятельного поиска к ом позиционного, обр аз
ного реш ения изобразительной задачи учитель дол ж ен  раскрыть  
перед детьм и следую щ ие изобразительно-вы разительны е особен
ности язы ка худож ника-иллю стр атор а ск азок .

1. Ц ветовое реш ение в иллю страциях в основном отличает
ся подбором  чисты х, яр к и х  локальны х красок . Зачастую  цвет в 
рисунке не соответствует реальном у. Так, небо м ож ет быть и зо 
браж ено зелёны м , оранж евы м , кони — си ним , яблоко— голубым  
и т. п.
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2. А нтропом орф изм  (изображ ение предметов и явлений п ри 
роды с внесением элементов человеческого образа): солнце уди в
лённо улы бается (рис. 20), птицы , животны е одеты  в одеж ды  
человека (рис. 21, 22), их вы раж ение напоминает вы раж ение че
ловеческого лица.

Рис .  20. Н. Антокольская. 
Иллюстрация к сказке «Два Ивана*.

Рис .  21. Я .Афанасьев. 
Иллюстрация к сказке «Три медведя*.
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Р и с .  22. Ю. Васнецов. 
Иллюстрация к книге «Ладушки».
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3 . Декоративность: сочетание локальны х, чисты х цветовы х  
п ятен , ук раш ение элем ентам и орнам ента отдельны х предм етов, 
оф орм ление орнаментом плоскости  листа бум аги , на котором  и зо 
браж ён  сказочны й сю ж ет, стилизация в и зобр аж ен и и  деревьев, 
цветов (рис. 2 3 , 27 ), граф ические приёмы  декора.

4 . Свободное отнош ение к перспективе, плоскостное реш ени з 
пространства (рис. 2 4 , 2 5 ), отсутствие плановости, соединение  
в одном  л и сте и зобр аж ени й  всех п ер сонаж ей , явлений, действий.

Р и с .  26. Ю. Васнецов. Иллюстра- Р ис .  27. И. Ершов. Иллюстрация
ция к сказке «Ладушки*. к сказке «Терёшечка».

Р и с .  24. Л. Овчинников. Иллюстра- Рис .  25. Л. Овчинников. Иллюстра
ция к сказке «Конёк-горбунок*. ция к сказке «Репка».

5. В н есен и е элем ентов ф антазии: конь летит по в оздуху  
(рис. 24 ), мальчик сидит на летящ ем  гусе (рис. 27).
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6. Г иперболизация, диспропорциональность: репка выше 
дома (рис. 25 ), горош ина проросла сквозь кры ш у и т. д.

7. У прощ ение и обобщ ение формы предм етов (рис. 24 , 25).
Н азванны е особенности иллю страций придаю т сказкам  ту

вы разительность и своеобразие, которы е отличаю т и х  от др у
гих ж анров . Н аряду с этим , детям  необходим о объяснить, что у  
к аж дого худ ож н и к а-ск азоч н и к а  свой почерк. Это проявляется в 
характере к ом п ози ц и и , подборе цветовой гам м ы , выборе эл ем ен 
тов декоративности . Н апр им ер, для работ х у д о ж н и к а  Л . Овчин
никова характерны  насы щ енны й цвет, обобщ ённая форма пред
метов (рис. 2 4 , 25 ). И ллю страции Ю. В аснецова отличает тонкое  
цветовое р еш ение, д етал и зац и я , лиризм  (рис. 2 2 , 26). Х удож н и к  
И. Б илибин образы  свои х сказок  приближ ает к реальны м. Как  
правило, лист оф орм ляется орнам ентом , соответствую щ им  теме 
эпизода.

П роследим  на к онкретны х прим ерах внедрение м етодических  
приемов по обучению  первоклассников творчеству на уроках и л 
лю стрирования сказок  3.

В програм м е начальны х классов для иллю стрирования в пер 
вом классе предлагаю тся такие сказки, как «К олобок», «Гуси- 
л ебеди », «Три м едведя». Н а к аж дую  тем у отводится два часа. 
Рассматриваемая н и ж е м етодика проведения уроков иллю стри
рования сказок  м ож ет  быть использована и при рисовании на  
темы др уги х  сказок .

У рок 4

Т ема: И ллю стрирование ск азк и  «К олобок».
Ц е л ь .  Создать эск и з иллю страции к ск азк е «Колобок» в к а

рандаш е.
З а д а ч и .  Обучать восприятию  особенностей  изобразитель

ного язы ка худож н и к а-ск азоч н и к а  в и лл ю страциях, учить п ер е
давать в рисунке см ы словую  связь сказочного сю ж ета, гарм о
ничной к ом позиционной  организации плоскости листа бумаги. 
Развивать худож ествен н ое видение, ф антазию , творческие сп о
собности, чувство к ом п ози ц и и , изобразительны е навыки. В ос
питывать эстетическую  отзы вчивость на прекрасное в природе, в 
поступках лю дей , любовь и интерес к народном у творчеству, чув
ство гордости за  свой народ.

О б о р у д о в а н и е .  Д л я  учителя: иллю страции к сказкам  
(детские книги, р еп р одук ц и и , слайды , диаф ильм ы ), аппликаци
онный материал для  работы  над ком п ози ц и ей , игруш ечны е ж и 
вотные. Д ля уч ащ ихся: лист бумаги для  и зобр аж ен и я , простой  
карандаш , р езинка.

3 В том случае, когда учитель не может обеспечить урок теми иллюстра
циями, которые предлагаются в пособии, он их может заменить другими, 
соответственно особенностями сказочной иллюстрации.
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Х од  урока

1. Ч тение отрывка и з ск азк и  « К олобок ».
У читель вы разительно читает отрывок и з ск азк и  «Колобок»  

с той целью , чтобы создать у  детей  соответствую щ ий ху д о ж е  
ственны й образ. Отрывок д ол ж ен  быть коротким по времени и  
вы разительны м по содерж ан и ю , чтобы  дети  сразу м огли опреде 
лить название сказки .

2. Б еседа  по сказк е.
— К ом у нравится сказка?
— Ч то нравится в сказке?
— Кто написал сказку? (С казка народная).
Н еобходим о обратить вним ание детей  на творчество р у сск о 

го народа, которы й создает такие ум ны е, красивы е ск азк и , тем  
самым воспиты вая в детя х  чувство гордости за  родной  народ, 
чувство патриотизм а.

— К акой эпизод  из ск азк и  вам больш е всего нравится? П о
чем у? (Д ети  обосновывают выбор эп и зода с нравственной и х у д о 
ж ественной  стороны ).

3. В осприятие иллю страций худож н и к ов  к ск азк ам .
— Вы , наверное, все зам ети л и , что в книге к ск азк е всег

да есть картинки . Эти картинки  назы ваю тся иллю страциям и. 
И ллю страция — и зобр аж ен и е, поясняю щ ее или дополняю щ ее  
текст. И ллю страции к сказкам  создаю т ху д о ж н и к и . И ллю стра
ции худож н и к ов-ск азочн и к ов отличаю тся от работ д р уги х  х у д о ж 
ников. В чем  ж е  отличие худож ествен н ого  почерка худож н и к ов-  
сказочников?

Учитель дем онстрирует иллю страции  худож н и к ов  к сказкам  
и р епродукции  др уги х ж анров  изобразительного искусства. Н е
обходим о путем  сравнительного анализа выявить вы разитель
ные особенности сказочны х иллю страций . Д ля восприятия детям  
м ож но предлож и ть и зобр аж ен и е ж ивотны х аним алистическо '0 
ж анра, так как в сказке есть пер сон аж и -ж и вотн ы е, и и зобр аж е
ние ж ивотны х сказочного ж ан р а.

—  Д ет и , посм отрите на и зобр аж ен и я  ж ивотны х. Это реали
стические р исун к и  худож н и к ов .

—  Кто и зобр аж ен  на эти х  рисунках?
—  Сравните реалистические и зобр аж ени я  со сказочны м и  

рисункам и ж ивотны х. Ч ем они  отличаю тся? (В  иллю страциях  
к сказкам  ж ивотны е нарисованы  в о д еж д ах).

— Ч ем  украш ены  одеж ды  ж ивотны х? (У зором ).
— В и дн о ли по вы раж ению  ж ивотны х и х  настроение? (Да, 

мы видим, что медведь серди тся , л и са  хитро улы бается, коза пла
чет).

— Д ети , в картине худож н и к а-р еал и ста  и зобр аж ается  реаль
ная действительность. Ж ивотны е нарисованы  таким и, какие они  
есть на сам ом  дел е. В илл ю страц и ях худож н и к а-ск азоч н и к а  мы 
тож е м ож ем  узнать м едведя, л и су , волка. Н о и х  х у д о ж н и к  и зо 
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браж ает с выдумкой, ф антазией. Одевает в одеж ды , преувели
чивает отдельны е черты.

В изображ ении растений, деревьев у  худож ника-сказочника  
тож е м ож но отметить ф антазию , украш ение. (Учитель обращает 
взим ание на декоративны е деревья. Сравнивает с реалисти
ческим изображ ением  пейзаж а).

О риентировочные вопросы, которые м ож н о ставить перед  
детьми в х о д е  беседы:

—  Чем отличается изобр аж ени е природы в сказке от изобра
ж ений худож ника-реалиста? (Природа у  худож ника-сказочника  
фантастическая, деревья декоративны е, ф орм а деревьев упро
щена, обобщ ена).

—  Мы познакомились с особенностями выразительного  
языка худож ника-сказочника, узнали, какие приемы использу
ются в иллю страциях к сказкам.

4. С ообщ ение темы и цели.
Сегодня мы будем  худож никами-сказочниками. К аж ды й из 

вас создаст иллю страцию  к эп и зоду сказки, который он хотел бы  
нарисовать. Рисовать будем  простыми карандаш ами.

5. Работа над композицией.
—  П р еж де чем приступить к рисованию, мы поработаем  

над композицией. Я сейчас б у д у  составлять композицию  для того  
эпизода, который хочу нарисовать. Например, эпизод, когда коло
бок покатился по дор ож к е от дом а деда  и бабы . У меня аппли
кация домика, деревьев и к олобк а Есть ещ е один такой набор  
аппликаций. К то пойдет к доске и вместе со мной будет работать  
над композицией? (М ож но предлож ить составлять композицию  
двум ученикам).

К доске вы ходят один или два ученика, и кажды й состав
ляет свою композицию. А ппликационы е элементы  используются  
одинаковые с той целью, чтобы наглядно увидеть творческое 
реш ение композиции каж дого ученика. На доске нарисованы два  
прямоугольника, на которы х н уж н о располож ить избуш ку, д е 
ревья, колобок. О тдельны е элементы  пей заж а м ож но дорисовать, 
например, линию  горизонта, л ес вдали, дорож ку, цветы на поля
не. Когда композиционны е работы готовы, необходим о провести  
анализ готовых композиций.

—  Чья композиция вам больш е нравится? Почему?
—  Какие зам ечания есть у  вас по поводу этого композицион

ного реш ения?
6. П едагогический рисунок.
В х о д е  педагогического рисунка учитель м ож ет показать  

изображ ение отдельны х элементов сказочного изображ ения (на
пример, прием изображ ения декоративного дерева, спила дерева  
для изображ ения сказочной избуш ки и т. п.). Т акж е м ож но по
казать приемы изображ ения зайца, лисы, м едведя, волка. При 
изображ ении упрощ енны х форм ж ивотны х м ож но опираться 
на принесенны е детьм и игрушки.

7. Практическая самостоятельная работа учащ ихся.
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В ходе практической работы  учитель обращ ает внимание 
на выбор учащ имися вы разительны х средств соответственно  
стилю  сказки (фантастичность, декоративность и т. д .), посадку  
детей, проводит индивидуальную  работу по предупреж дению  
ошибок.

8. П росмотр и анализ детск и х работ.
Для анализа учитель отбирает несколько работ и прикрепляет  

их на доску.
.—  Чья работа, по ваш ему мнению, наиболее вы разительная?
—  Какие средства использовал автор для  передачи сказоч

ного сю ж ета?
—  Чье композиционное реш ение наиболее удачное?
9. Итог урока.
На уроке учились видению особенностей вы разительного  

языка худож ника-сказочника, учились изображ ать эп и зод  к сказ
ке «Колобок».

Урок 5

Тема: И ллю стрирование сказки «Колобок».
Ц е л ь .  Выполнить эскиз иллю страций к сказке «Колобок» 

в цвете.
З а д а ч и .  Обучать восприятию  гармоничного цветосочетания  

в иллю страциях к сказкам, учить передавать чер ез цвет настро
ение, приемы  работы с цветным худож ественны м  материалом. 
Развивать чувство цвета, худож ествен н ое видение, ф антазию , 
творческие способности, навыки работы  с красками. Воспиты вать  
эстетическую  отзывчивость на гармоничное цветосочетание в при
роде, в произведениях худож ников , любовь и интерес к народ
ном у творчеству.

О б о р у д о в а н и е .  Д ля  учителя: иллю страции к сказкам  
с ярко выраженным цветовым реш ением (слайды , диаф ильм , 
репродукции), краски, вода, палитра, лист бум аги дл я  изобра
ж ения, кисти. Для учащ ихся: линейны й рисунок к сказке, кисти, 
краски, палитра, вода.

Х од  урока

1. С ообщ ение темы и цели.
—  С егодня продолж аем работу п о  иллю стрированию  сказки  

«Колобок». Ваш а задача заверш ить рисунок в цвете, передать  
чер ез цвет настроение.

2. В осприятие цветового реш ения в иллю страциях худ ож н и 
ков к сказкам.

Д ля восприятия учитель подбирает иллю страции с ярко вы
раженны м ч ер ез цвет настроением, состоянием (например, состо
янием страха, волнения, веселого настроения, спокойствия, ли
рического настроения).

—  Дети, посмотрите на эти иллюстрации и скаж ите, какие
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краски использует худож ник-сказочник? (Х удож ник использует  
яркие, чисты е краски или глухие).

—  Н айдите работу, где передано спокойное состояние, волне
ние, веселое настроение?

—  Какими красками худож ник передает нам спокойное со
стояние? (Сочетанием спокойных, мягких, приглуш енны х цвето
вых тонов).

—  Какие краски вы бирает худож ник дл я  передачи тревоги, 
волнения? (Он использует тяж елы е, мрачные цветовые тона).

—  Сочетанием каких красок передано веселое настроение в 
этой иллюстрации? (Х удож ник подбирает яркие, веселые, звон
кие и легкие краски).

—  Как видите, картина получается веселой или грустной  
от того, какие краски вы бирает худож ник. Вы в своих рисун
ках такж е постарайтесь передать через цвет настроение.

—  Чтобы передать веселое настроение, какие вы будете под
бирать краски? (Яркие, чисты е краски).

—  Какие краски вы подбираете для  передачи тревоги, вол
нения? (Тяжелы е, мрачны е цветовые тона).

—  Каким путем  м ож н о получить самы е разны е оттенки кра
сок? (П утем смешения).

3. Педагогический рисунок.
Педагогический рисунок выполняется кистью и красками на 

листе бумаги, прикрепленном на доске или мольберте. М ожно  
повторить с детьм и несколько приемов. «Приманивание» на при
мере декоративного украш ения сказочного домика, декоратив
ны х деревьев. «Р астяж ение цвета» на примере изображ ения  
неба, «вливание цвета в цвет» (по мокрому) на примере изобра
ж ения декоративны х деревьев и т. п.

4. Практическая самостоятельная работа.
Учителю  необходим о продумать ряд задач, которые он дол

жен реш ить в ходе  самостоятельной работы детей: проводить  
работу по предупреж дению  ошибок, обращать внимание на гар
моничное цветосочетанйе, передачу через цвет настроения, ока
зы вать индивидуальную  помощ ь в том или ином приеме работы  
с красками.

5. Просмотр и анализ детских рисунков.
При анализе детских рисунков основное внимание детей обра

щ ается на цветовое реш ение, передачу чер ез цвет настроения.
—  На каком рисунке передано радостное настроение?
—  Какие средства использовал автор для передачи этого 

настроения?
—  Какой рисунок вам больш е всего нравится? Почему?
6. Итог урока.
На уроке учились через цвет передавать красоту, настроение, 

заверш али работу по иллюстрированию сказки в цвете.
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У р о к  6

Тема: Иллюстрирование русской народной сказки «Три м ед
ведя».

Ц е л ь .  Нарисовать эпизод к сказке «Три медведя» в каран
даше.

З а д а ч и .  Обучать в сю ж етном рисунке изображ ению  прост
ранства, передаче смысловой связи, гармоничной композицион
ной заполненности листа. Развивать графические навыки, ком
позиционное чувство, ф антазию , воображ ение, творческие способ
ности. Воспитывать худож ественны й вкус, эстетическую  отзыв
чивость, любовь и интерес к народному творчеству.

О б о р у д о в а н и е .  Д ля  учащ ихся: простой карандаш , ре
зинка, альбомный лист, игруш ечны е медведи, куклы. Для учи
теля: иллюстрации или репродукции с картин к сказкам.

Х од урока

1. Б еседа по сказке.
—  Кто знает сказку «Три медведя»?
—  О чем говорится в этой сказке? (О том, как девочка Маша 

заблудилась в л есу  и заш ла в домик, где ж ил и  три медведя).
—  Кто сочинил эту  сказку? (Сказка народная в обработке 

Л. Толстого).
—  Как вы понимаете вы раж ение «сказку сочинил народ»? 

(Эта сказка родилась в народе, и ее передавали в народе из 
поколения в поколение).

—  Вы, конечно, все видели, что в книж ках к сказкам всегда  
есть рисунки. Кто создает рисунки к сказкам? (Х удож ники).

—  Есть худож ники, которые занимаю тся только иллю стри
рованием детских книг, в особенности худож ников увлекают  
русские народны е сказки. Это Ю. Васнецов, В. Маврина, В. Кона- 
шевич, Е. Рачев и другие худож ники. И х назы ваю т худож ницдм и- 
сказ очниками.

2. С ообщ ение темы и цели урока.
—  Сегодня нарисуем эпизод к сказке «Три м едведя». Ваша 

задача —  создать рисунок простым карандаш ом. На следую щ ем  
занятии выполним рисунок в цвете.

3. Восприятие иллюстраций худож ников к сказкам.
—  Как мы у ж е с вами знаем , у всех худож ников-сказоч- 

ников есть общ ие законы изображ ения сказок.
—  Какие вы знаете вы разительны е особенности сказочны х  

иллюстраций? (Например, если худож ник изображ ает зверей, 
то он их м ож ет одеть в костюм человека. Образы в рисунках  
бывают фантастичные. И, как правило, рисунки, иллю стриру
ющ ие сказки, декоративны, т. е. яркие, с внесением элементов  
орнамента).

—  Сегодня познакомимся ещ е с некоторыми особенностями  
рисунка к сказке.
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Учитель дем онстрирует иллю страции с элементами гипер
болизации, фантазии. О бращ ает внимание на изображ ение реп
ки, которая выш е дома, изображ ение горошины, которая пророс
ла сквозь крышу. О босновывает данное реш ение худож ника  
задачам и худож ественного образа.

Д ети  ещ е раз закрепляю т, знания о вы разительном язы ке  
худож ника-сказочника. ,

4. Работа над композицией.
—  Я сейчас б уд у  изображ ать эпизод из сказки, который мне 

нравится. Например, хоч у  изобразить момент, когда три медведя  
возвращ аю тся из леса к дом ику. П роведу линию  горизонта. Эта 
линия отделяет видимое пространство неба от видимого простран
ства земли.

Д алее проводится работа по развитию  пространственного 
мы ш ления детей. У читель рисует мелом на доске линию гори
зонта, затем  берет аппликацию сказочной избуш ки и прикреп
ляет ее  вы ш е линии горизонта.

—  Правильно будет, если  я нарисую и збуш к у в правом верх
нем углу? (Нет).

—  Почему? (И збуш ка долж н а стоять на зем ле, а получается, 
что она находится в в оздухе).

У читель ставит аппликацию избуш ки в левы й нижний угол.
—  Вот теперь она будет  стоять на зем ле. Правильная компо

зиция, если избуш ка располож ена в левом ниж нем  углу? (Нет, по
тому что некрасиво, когда избуш ка нарисована как бы в самом  
углу листа. Она долж на стоять где-то выше, м ож н о посредине).

—  М ож но нарисовать избуш ку на переднем  плане? (Нет, так 
как это  не главный объект в данном эпизоде).

—  А  что следует вы делить цветом, по величине и по Компо
зиции? (Главный персонаж  —  медведей).

—  Правильно. П оэтом у избуш ку поставим вдали, ближ е к 
линии горизонта. От избуш ки нарисуем дорож ку. Около дома, 
дорож ка будет  изображ ена уж е, ближ е к нам —  шире. Кто ска
ж ет, почему я так и зобразила дорож ку? (П отому что вдали  
предметы  каж утся меньш е, чем вблизи).

Учитель берет в руки аппликации дв ух  деревьев —  больш ое 
и маленькое.

—  Каким п о  вы соте дол ж н о  быть изобр аж ено дерево вдали?  
(М еньше, чем то, которое на переднем плане).

У читель берет два дер ева и прикрепляет на доске больш ое де
рево на переднем плане, а маленькое —  на заднем . Затем при
крепляет аппликативный материал, изображ аю щ ий медведей. 
П еред самостоятельной работой аппликативный материал и педа
гогический рисунок закры ваю тся во и збеж ан и е копирования их 
детьми.

5. П рактическая самостоятельная работа детей.
—  Н азовите эпизод, который вы будете рисовать. (Дети на

зы ваю т эпизод).
—  В своих рисунках м ож ете рисовать линию  горизонта, но
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мож но изображ ать все на одной плоскости б ез  первого и второго  
планов. В сказках, как видите, такое и зображ ение возмож но.

Во время самостоятельной работы учащ иеся изображ аю т каж 
ды й свой эпизод. Учитель оказы вает индивидуальную  помощ ь  
в композиционном освоении плоскости листа бумаги. Способ
ствует созданию  творческой атмосферы  в классе, напоминая, 
чтобы дети  н е  »копировали его композиционное реш ение или  
рисунок соседа по парте.

6. П росмотр и анализ работ.
—  Чей рисунок удачнее по композиции? Почему?
—  Н азовите самый интересны й рисунок п о  сю ж ету.
7. Итог урока.
На уроке мы рисовали эп и зод  к сказке. В се предметы , кото

рые располож ены  к нам ближ е, изображ аю тся крупнее. Д альние  
предметы  сл едует  рисовать мельче. У знали об особенностях цве
тового реш ения сказочной иллюстрации.

Урок 6
Тем а: И ллю стрирование русской народной сказки «Три м ед

ведя».
Ц е л ь .  Вы полнить иллю страцию  к сказке в цвете.
З а д а ч и .  Обучать приемам работы с красками, учить п ер е

давать и чувствовать через цвет настроение. Развивать чувство  
цвета, ф антазии, творческие способности. Воспитывать х у д о ж ест 
венный вкус, интерес к народном у творчеству, эстетическую  о т 
зывчивость на гармоничное цветовое реш ение сказки в иллю стра
циях худож ников.

О б о р у д о в а н и е .  Д ля учителя: кисть, гуаш евы е или  
акварельные краски, палитра. Д ля  учащ ихся: палитра, кисти, 
краски, линейны й рисунок сказки.

Х од  урока
1. С ообщ ение темы и цели.
—  С егодня мы заканчиваем работу по иллю стрированию  

сказки «Три медведя». Ваш а цель —  передать цветом настроение.
2. Восприятие детьми цветового реш ения в иллю страциях  

худож ников.
Учитель берет дл я  дем онстрации иллю страции с ярко выра

женным цветовым реш ением, передачей  настроения (радости, 
печали, грусти, страха и т. п.). Например, иллю страцию  В. Л о
сева к сказке «Гуси-лебеди», где изобр аж ени е избуш ки Бабы- 
Яги дано в тем ны х сине-ф иолетовы х тонах. М ож но использовать  
рисунок Н. Дмитриевой к этой ж е  сказке.

—  Какое чувство вы зы вает у  вас эта иллюстрация? (Чувство  
страха, тревоги).

—  Какие краски использовал худож н и к  для  передачи этого  
чувства? (Темные, тем но-зелены е, фиолетовы е, синие).

—  К то скаж ет, какие краски н уж н о  взять дл я  передачи ра
достного, веселого настроения? (Светлые, яркие, например, соче
тание красны х, ж елты х, зелены х и т. п.).
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—  Какие краски вы будет е подбирать дл я  своего рисунка? 
(Дети называют предполагаемую  палитру красок).

3. Педагогический рисунок.
Учитель мож ет продемонстрировать изображ ение того прие

ма работы с красками, который плохо усвоили дети.
4. Самостоятельная работа.
В ходе  самостоятельной работы учитель оказывает помощь 

учащ имся в овладении навыками пользования кистью и краска
ми, проводит работу по предупреж дению  ошибок. Следит, чтобы  
дети полностью осваивали цветовую плоскость листа.

5. Просмотр и анализ рисунков.
—  В  каком рисунке цветовое сочетание вам больше всего 

нравится?
—  Ч ей рисунок наиболее выразительный п о  передаче на

строения? , •
6. Итог урока
На уроке учились изображ ать цветом сказочный сюжет, учи

лись передавать настроение.

Урок 7

Тема:И ллюстрирование русской народной сказки «Гуси-ле
беди».

Ц е л ь .  П ередать в рисунке смысловую связь сказочного сю
ж ета, выполнить рисунок в карандаше.

З а д а ч и .  Обучать передаче в рисунке пространственных 
явлений, смысловой связи, учить воспринимать и отображать  
в рисунке выразительные возможности изобразительного языка 
иллюстрации к сказке. Развивать изобразительны е навыки, ф ан
тазию, творческие способности. Воспитывать эстетическую от
зывчивость на прекрасное в произведениях художников-иллю ст- 
раторов, любовь к народному творчеству.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя, детские книги с иллюстра
циями худож ников к сказкам, диафильмы, таблицы, апплика
ционный материал для работы над композицией. Для учащихся: 
простой карандаш, лист бумаги для  изображ ения, ластик.

Х од урока

1. Чтение отрывка из сказки.
Учитель выразительно читает отрывок из сказки «Гуси-ле- 

беди»: »...вернулась Маша, глядь — братца нету! А хнула она, 
кинулась туда-сюда, — нигде не видно Ванюшки. Кликала, кли 
кала — братец не отзывается. Стала Маша плакать, да слезами 
горю не поможешь. Сама виновата, сама и найти братца должна. 
Выбежала Маша в чистое поле, глянула по сторонам. Видит — 
метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом.
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Догадалась Маша, что это гуси-лебеди унесли  ее братца, бро
силась догонять их...»

—  И з какой сказки я прочитала отрывок? (И з сказки «Гуси- 
лебеди»).

—  Кто создал  эт у  сказку, где она родилась? (Сказка «Гуси- 
лебеди» родилась в народе).

—  Какие ещ е русские народны е сказки вы знаете?
—  Когда вы читаете сказки, то видите, что кром е печатного  

текста в книге есть яркие картинки. Вспомните, как назы ваю тся  
эти картинки? (И ллюстрации).

—  Что такое иллю страция? (И ллю страция —  изобр аж ение, 
поясняю щ ее текст. И ллю страции к сказкам рисую т худож н и к и ).

2. С ообщ ение темы  и цели.
—  С егодня на уроке вы б у д ет е  худож никам и-иллю страто-  

рами. К аж ды й и з вас нарисует один из эпизодов сказки «Гуси- 
лебеди». Рисовать б у д ет е  просты м карандаш ом. На сл едую щ ем  
уроке работу н уж н о заверш ить в цвете.

3. В осприятие иллю страций худож ников  к сказкам.
Д ля восприятия детям  предлагаю тся иллю страции худ ож н и 

ков к различны м сказкам (кроме сказки «Гуси-лебеди»). Обра
щ ается внимание на особенности изобразительно-вы разительны х  
средств худож ников-сказочников (композицию, пространствен
ное реш ение, приемы антропом орф изм а, гиперболизации, дек о
ративность цвета и формы, использование элем ентов орнамента  
и т. п.).

—  П осмотрите на иллю страции к книгам «Л адуш ки» и «Ра
дуга-Дуга» худож н и к а  Ю. Васнецова. П о каким признакам вы 
м ож ете сказать, что эти рисунки иллю стрирую т сказки? (Кот 
и сорока одеты  в расписанны е узором  одеж ды ).

—  На какой и з этих иллю страций пер едан о пространство?  
(На иллю страции с изображ ением  кота). >

—  П очему домики нарисованы  по р азм ер у  м еньш е кота? 
(П отому что предметы  вдали каж утся меньш е, чем вблизи).

—  Передано ли пространство на этой иллюстрации? (Нет, 
здесь дано изображение только на переднем плане).

—  Как видите, в сказке возм ож н о и такое реш ение рисунка, 
когда худож н и к  и зобр аж ает предметы  крупным планом без  
передачи пространства.

—  Какие ещ е вы м ож ете отметить вы разительны е особен
ности языка худож ника-сказочника в этой иллю страции? (Эле
менты декоративности проявляю тся в сочетании локальны х цве
товы х пятен, в украш ении орнаментом окна в дом ике, гребня  
и перьев у  петуха).

—  Какое настроение у  зайца? (Зайчик грустный, плачет).
—  Какими средствами пер едает худож н и к  плохое настроение  

зайца? (О пущ ено одно joco, глаза полузакры ты , капаю т слезы , 
лапки упали вдоль туловищ а, хвостик поник).

—  Есть ли  на этой иллю страции элементы  ф антазии? (П етух  
идет с косой, лиса сидит в дом ике).
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— Какую особенность сказочной иллюстрации вы можете от
метить в изображении лисы, сидящей в домике? (Нарушение 
пропорций в соотношении величины домика и лисы).

— С какой целью художник допускает диспропорцию? (Чтобы 
обратить внимание на выражение лисы).

— Итак, художник-сказочник использует свои приёмы созда
ния иллюстрации. Вы в своих рисунках не забывайте об этих 
особенностях изобразительного языка сказочной иллюстрации.

4. Работа над композицией.
— Прежде чем рисовать, художник продумывает компози

цию. (Дети вспоминают, что такое композиция). Сейчас я вместе 
с вами буду составлять композицию. Например, я  хочу нарисовать 
избушку на курьих ножках, лес, летящих гусей.

Учитель изображает на доске линию горизонта, ограничивает 
линиями будущий рисунок. Размещает на рисунке аппликации: 
избушку, ели, летящ их гусей. При этом проводит работу по раз
витию пространственных представлений учащихся и по созда
нию художественного образа. Так, учитель показывает два изо
бражения: старую лохматую ель и ярко-зелёную весёлую ёлочку.

— Какое из этих деревьев следует нарисовать около избушки 
Бабы-Яги? (Старую лохматую ель).

— Почему? (Потому что Баба-Яга злая и живёт в глухом тём
ном лесу).

— В каком эпизоде сказки можно изобразить молодую весё
лую ёлочку? (Елочку можно нарисовать рядом с печкой, на бе
регу речки или рядом с яблонькою).

— Какие дела делают в сказке яблонька, печь, речка? 
(Добрые дела).

— Какими вы нарисуете печь, яблоньку, речку? (Добрыми, ве
сёлым и ̂

— Сейчас я вам покажу изображение летящих гусей-лебе- 
дей, разные формы русской печки, избушки Бабы-Яги, различные 
виды декоративных деревьев.

Учитель на доске показывает методическую последователь
ность изображения летящ их лебедей, отдельные элементы ска
зочной избушки. Можно использовать иллюстрации или таблицы 
с изображением различных видов декоративных деревьев, рус
ских печей, избушек, выполненных разными художниками. В 
ходе восприятия необходимо обратить внимание на выразитель
ный язы к художника (декоративность, гиперболизация, антро
поморфизм и т. п.).

6. Самостоятельная практическая работа детей.
Учитель предлагает детям подумать о сюжете, который они 

будут изображать. В процессе самостоятельной работы учитель 
обращает внимание на гармоничное композиционное заполнение 
плоскости листа бумаги, выделение композиционного центра. 
Оказывает индивидуальную помощь детям в овладении изобра
зительными навыками, обращает внимание на выразительное 
решение того или иного сюжета сказки.
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7. Просмотр и анализ детских рисунков.
— Чей рисунок вам нравится? Почему?
— На каком рисунке наиболее удачная композиция?
— Определите самый интересный рисунок по сюжету.
8. Итог урока.
На уроке учились иллюстрировать сказку «Гуси-лебеди».

Урок 8

Тема: Иллюстрирование русской народной сказки «Гуси-ле
беди».

Ц е л ь .  Выполнить в цвете линейное изображение сказки.
З а д а ч и .  Обучать приёмам работы с красками, учить пе

редавать цветом настроение, состояние природы. Развивать изо
бразительные навыки работы с цветом, воображение, творчество, 
фантазию, чувство цвета. Воспитывать художественный вкус, 
эстетическую отзывчивость на гармоничное цветосочетание в про
изведениях книжной графики.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: кисти, гуашевые или аква
рельные краски (можно цветные восковые мелки), лист бума
ги для изображения, иллюстрации к сказкам с выразительным 
цветовым решением. Для учащихся: кисти, краски, палитра, 
линейный рисунок на тему сказки «Гуси-лебеди».

Ход урока

1. Сообщение темы и цели.
— Продолжаем работу над иллюстрированием сказки «Гуси- 

лебеди». Ваша задача — завершить работу в цвете.
2. Восприятие цветового решения иллюстраций.
Учитель предлагает детям для восприятия иллюстрации с ярко 

выраженным цветовым решением. Лучше взять для сравнения 
две контрастные иллюстрации: на одной из них цветом пере
даётся радость, на другой страх, волнение. На сравнении двух 
разных по колориту цветовых решений дети должны понять, 
какими цветовыми средствами пользовался художник для пере
дачи настроения.

— Дети, для того, чтобы цветом передать весёлое настрое
ние, радость, необходимо выбирать лёгкие, светлые краски. Обра
тите внимание на рисунок художника. Какие цвета использует 
художник для передачи лёгкого, мажорного состояния? (Зелено
ватые, голубые, сиреневые цветовые оттенки. Красный цвет 
придаёт картине звонкость).

— Какое настроение передаёт художник в этой иллюстрации? 
(Волнение, напряженность).

— Назовите краски, которыми художник передаёт эту напря
жённость. (Синяя, фиолетовая).

— Какими можно назвать эти цвета? (Тяжёлые, глухие).
3. Педагогический рисунок.
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В ходе педагогического рисунка учитель показывает учащимся 
отдельные приёмы работы с красками. Можно повторить при
ём «примакивания» и предложить детям использовать его при 
изображении листьев на декоративном дереве. Приём «вливания 
цвета в цвет» хорошо использовать при изображении грозо
вого облака, старых дремучих елей. Напомнить учащимся о по
лучении цвета путём смешивания красок.

— Если художник изображает яркий солнечный день, то для 
изображения травы, листвы деревьев в зелёную краску он добав
ляет жёлтую, т. е. цвет солнца. А если он решил изобразить гро
зу? Кто скажет, какая будет трава по цвету при таком состоянии 
погоды? (Трава будет темнее, чем в солнечный день. В зелёную 
краску для изображения травы и листьев деревьев нужно доба
вить синюю, коричневую краски для передачи общего настрое
ния тревоги, волнения).

Учитель на отдельных листах, прикреплённых на доске, мо
жет показать упражнения: 1) изображение ранней зари, где приё
мом «вливания цвета в цвет» тёплых цветовых тонов переда
ётся лёгкость и чистота раннего утра и 2) изображение грозового 
облака, где смешиваются такие краски, как синяя, фиолетовая, 
получается тяжёлый напряжённый цвет.

4. Практическая самостоятельная работа.
В Ходе самостоятельной работы учитель оказывает индиви

дуальную помощь детям в овладении изобразительными навы
ками, предупреждает ошибки в использовании того или иного 
приёма работы с красками. Обращает внимание на выразитель
ные возможности цветового решения каждого ученика.

5. Просмотр и анализ работ.
— Чей рисунок вам больше нравится по цветовому решению?
— Какое настроение передаёт автор в этом рисунке?
— Какие краски использовал автор для передачи настрое

ния?
6. Итог урока.
На уроке решали в цвете иллюстрацию к сказке «Гуси-ле

беди».

УРОКИ РИСОВАНИЯ НА ТЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Рисование на темы окружающей действительности в первом 
классе включает рисование на основе наблюдений, по представле
нию, по памяти. Учащиеся первого класса должны уметь переда
вать в рисунках смысловую связь между предметами, простран
ственное расположение предметов: изображать основания более 
близких предметов ниже на листе бумаги, дальних предметов — 
выше, передние предметы — крупнее равных по величине, но 
удалённых предметов.

Учителю необходимо обучать учащихся передавать на листе
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бумаги сюжетную смысловую связь между предметами, прост
ранственное расположение предметов, развивать пространствен
ное представление, изобразительные навыки, чувство цвета, ком
позиции, материалистическое мировоззрение.

Рисование по памяти и по представлению выполняется на 
основе предварительных наблюдений детьми в ходе экскурсии 
или самостоятельно по заданию учителя. Можно использовать 
экскурсии по другим предметам. Учитель сообщает цель наб
людения, рекомендует, на что обратить внимание: например, на 
характер строения дерева, цветовую окраску предметов в приро
де, элементы наблюдательной и воздушной перспективы и т. п. На 
экскурсии могут осуществляться предварительные зарисовки, 
наброски. В классе на уроке уточняются зрительные представ
ления, полученные на экскурсии.

Работа по композиции на уроках тематического рисования 
может быть проведена с помощью педагогического рисунка, ап- 
пликативного материала, путём изучения композиционного реше
ния в произведениях художников, в детских рисунках и т. п.

Как правило, уроки тематического рисования рассчитаны 
на два часа. На первом уроке дети выполняют рисунок в каранда
ше, на втором — в цвете. Однако, возможно выполнение рисунка 
первоклассниками сразу кистью и красками.

Урок 9

Тема: Зимой на улице.
Ц е л ь .  Выполнить линейное изображение рисунка на тему 

«Зимой на улице».
З а д а ч и .  Обучать гармоничной композиционной организа

ции плоскости листа бумаги на тему зимних игр, передаче сюжет
ной связи, пространства. Развивать изобразительные навыки, 
чувство композиции, пропорций, формы, творческие способности, 
трудовые навыки. Воспитывать художественный вкус, эстети
ческую отзывчивость на прекрасное в зимнем пейзаже, коллек
тивизм.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: кисть, гуашь, тонированная 
бумага, репродукции с картин на темы зимы, зимних игр. Для 
учащихся: кисть, гуашь, тонированная бумага.

Ход урока

1. Сообщение темы и цели урока.
— Будем рисовать на тем V «Зимой на улице». Ваша цель — 

нарисовать эпизод на темы шмних игр кистью на тонирован
ной (цветной) бумаге.

2. Беседа о зиме, зимних играх.
— Вам было дано задание на дом: отметить, что красивого - 

вы видите в природе зимой, наблюдать и запомнить положения 
фигур детей в зимней игре. Что красивого вы увидели в окру-

9
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жающем зимнем пейзаже? (Деревья покрыты инеем. Рисунок 
веток зимних деревьев похож на тонкие кружева. Красиво холод
ное сочетание красок: голубое небо, чистый белый снег).

— В какие игры дети играют зимой? (Хоккей, катаются на 
санках, лыжах, лепят снеговика, играют в снежки и т. п.).

— Сейчас проведём игру «Замри». Двое из вас выйдут к 
доске и покажут, как они могут играть в снежки. По моей коман
де «замри!» нужно остановиться в позе, в которой застанет ко
манда. А вы все внимательно посмотрите на положение рук, 
ног, положение всего туловища. (Дети выходят к доске и инсце
нируют игры зимой. Учитель обращает внимание на особенно 
удачные и естественные положения фигур во время игры).

3. Восприятие репродукции с картины К. Юона «Русская 
зима».

— Какое настроение вызывает у вас эта картина? (Спокой
ствие).

— Какое время года изображено на картине? (Зима).
— Что красивого вы находите в изображении зимы? (Снег, 

деревья в зимнем уборе).
— Какие средства использовал художник для передачи на

строения? (Подбор красок, композиционное построение).
4. Работа над композицией.
Работа над композицией проводится приёмом педагогического 

рисунка и аппликативного материала. На доске кистью и белой 
гуашью учитель ограничивает прямоугольник — место будущего 
рисунка. Проводит линию горизонта.

— Кто скажет, что изображает эта линия? (Это вообража
емая линия горизонта, она отделяет видимую плоскость неба 
от видимой плоскости земли). Вдали на линии горизонта учитель 
изображает лес, на переднем плане — крупное дерево.

— Я хочу нарисовать такое же дерево, но подальше, вдали у 
леса. Каким будет дерево по высоте — больше того, которое на 
переднем плане, или меньше? Почему? Учитель изображает де
рево вдали. Затем из аппликаций, изображающих фигурки детей, 
составляет композицию. Например, все фигурки помещает в од
ном месте рисунка.

— Красиво будет, если я расположу все фигурки таким обра
зом? (Нет). Почему? (Большая часть листа бумаги остаётся неза
полненной рисунком. Нужно рисовать так, чтобы весь лист бу
маги был заполнен рисунком равномерно).

— Кто из вас пойдёт и равномерно расположит аппликации 
на листе бумаги?

Учащийся выходит к доске и расставляет фигурки соответ
ственно содержанию сюжета и требованию равномерного рас
положения фигурок играющих детей.

5. Самостоятельная работа.
В ходе самостоятельной работы детей учитель обращает вни

мание на композиционную заполненность листа бумаги, оказы
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вает индивидуальную помощь детям в овладении тем или иным 
изобразительным навыком.

6. Просмотр и анализ работ.
— Чей рисунок наиболее удачен по композиции?
— На каком рисунке передано настроение?
— Какими средствами автор передаёт настроение?
— На каком рисунке грамотно передано пространство? (Изме

нение величины предметов в связи с удалением, линия горизонта).
7. Итог урока.
На уроке учились рисовать сюжетную картину на тему «Зима», 

передавать в рисунке пространство, красоту зимнего дня.
Урок 10

Тема: Как мы провели зимние каникулы. Рисунок по памяти.
Ц е л ь .  Нарисовать сюжет в карандаше.
З а д а ч и .  Учить гармоничному композиционному заполне

нию плоскости листа. Развивать изобразительные навыки, чув
ство формы, линии, композиции, пространственное представле
ние, трудовые навыки. Воспитывать художественный вкус, эсте
тическую отзывчивость на прекрасное в действительности.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: кисть, гуашь (или уголь 
для изображения на бумаге). Для учащихся: простой карандаш, 
резинка, лист бумаги для изображения.

Ход урока

1. Беседа о проведённых зимних каникулах.
— Вспомните самое яркое и красивое, что вам особенно запом

нилось в зимние каникулы. (Дети вспоминают, что им запомни
лось в зимние каникулы).

2. Сообщение темы и цели.
— Сегодня будем рисовать на тему «Как мы провели зимние 

каникулы». Нарисовать нужно будет в карандаше. На следую
щем уроке будем раскрашивать рисунок.

3. Работа над композицией.
Учитель на доске гуашью делает линейный рисунок, напри

мер, на сюжеть новогодней елки. По ходу изображения вместе с 
детьми определяет правильное расположение предметов на пло
скости доски. С помощью аппликаций располагает фигурки детей.

4. Самостоятельная работа учащихся.
Перед самостоятельной работой учащиеся вспоминают о пра

вилах композиционной заполненности плоскости листа. В про-' 
цессе самостоятельной работы учитель оказывает учащимся ин
дивидуальную помощь в композиционной заполненности плоско
сти листа, проводит работу по предупреждению ошибок.

5. Просмотр и анализ работ.
— Какой рисунок вам нравится по композиции? Почему9
6. Итог урока.
На уроке рисовали на тему «Как мы провели зимние кани

кулы».
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Урок 11
Тема: Как мы провели зимние каникулы. Рисунок по памяти.
Ц е л ь .  Завершить линейный рисунок в цвете.
З а д а ч и .  Обучать гармоничной цветовой заполненности пло

скости листа бумаги, приёму «растяжения цвета». Развивать 
навыки работы с кистью и красками, трудовые навыки, твор
ческие способности, чувство, цвета. Воспитывать художествен
ный вкус, чувство дружбы, коллективизма.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: кисть, краски, палитра. 
Для учащихся: кисти, краски, палитра, линейный рисунок.

Ход урока

1. Сообщение темы и цели.
— Продолжаем работу над темой «Как мы провели зимние 

каникулы». Наша задача — завершить рисунок в цвете.
2. Восприятие цветового решения репродукций с картин К. Ко

ровина «Зимой», К. Юона «Конец зимы. Полдень», А. Пластова 
«Первый снег».

— Какое чувство вызывает у вас эта картина?
— Какие средства использовал художник, чтобы передать 

это чувство?
— Какая из картин вам больше нравится? Почему?
3. Педагогический рисунок.
а) Приём «растяжения цвета».
Вам было дано задание домой обратить внимание на цвет 

зимнего пейзажа: цвет неба, снега, деревьев, одежды людей. Ка
кого цвета небо? (Голубого).

— Цвет неба зимой такой же яркий, как летом, или отлича
ется? (Цвет неба зимой бледнее, чем летом).

— Где ярче цвет неба: над головой или ближе к горизонту? 
(Над головой цвет неба ярче).

— Правильно, цвет всех предметов вдали кажется бледнее, 
чем вблизи. Зимний цвет неба можно изобразить приемом «растя
жения цвета». Посмотрите, я вам покажу этот прием. (Учитель 
на листе бумаги, приколотом на доске, показывает прием «растя
жения цвета». Методическая последовательность выполнения 
приема: лист смачивается водой. На кисть берется насыщенный 
цвет краски, которая наносится кистью слева-направо в верх
ней части листа бумаги, где изображено небо (примерно 1/3 
часть изображения неба). Затем на кисть берётся небольшое ко
личество воды, делается пробный мазок на палитре и цветом, 
значительно светлее первого, покрывается следующая треть пло
скости листа бумаги и т. д.).

б) Изображение дерева кистью.
— Посмотрите, как можно кистью изобразить дерево. Ли

ния, изображающая дерево, должна быть выразительной.
— Какими по красоте Мы можем назвать зимние ветки бере

зы? (Гибкие, тонкие, хрупкие и т. п.).
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Учитель проводит две изогнутые линии: с одинаковой силой 
нажима и с различной.

— Какой из этих линий можно передать гибкость ветки 
дерева? (Линией с различной силой нажима).

— Там, где ветка крепится к стволу дерева, необходимо 
сделать нажим на кисть сильнее. Далее нажим на кисть ослабе
вает. (Учитель показывает изображение линии прямо на доске 
или на листе, приколотом к доске.)

4. Самостоятельная работа.
Учитель напоминает детям правила работы с красками. В ходе 

самостоятельной работы оказывает индивидуальную помощь в 
овладении тем или иным навыком работы с красками.

5. Просмотр и анализ работ.
— Какой рисунок по цветовому сочетанию наиболее удачно 

передает состояние зимнего дня?
— Какими средствами автор передает это состояние? (Со

четанием красок).
6. Итог урока.
На уроке учились приему работы с красками «растяжение 

цвета», передавать цветом то или иное настроение, состояние 
погоды зимнего пейзажа.

Урок 12

Тема: «На городской улице». Рисунок по памяти.
Ц е л ь .  Передать в рисунке городской пейзаж, транспорт.
З а д а ч и .  Обучать гармоничному композиционному располо

жению элементов изображения на листе бумаги, учить передаче 
пространства. Развивать композиционное чувство равновесия, 
трудовые навыки, творчество. Воспитывать художественный 
вкус, познавательный интерес, эстетическую отзывчивость на 
прекрасное в окружающей действительности.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: аппликативный материал 
для работы над композицией, репродукции с картин художни
ков, избражающих городской пейзаж (Ю. Пименов «Москва»). 
Для учащихся: карандаш, лист бумаги, резинка, игрушки город
ского транспорта.

Ход урока

1. Сообщение темы и цели.
— Сегодня будем рисовать на тему «На городской улице». 

Ваша цель — сделать линейный рисунок в карандаше. На сле
дующем уроке будем решать изобразительную задачу в цвете.

2. Беседа по результатам наблюдения улицы.
— Что вы видели на улице? (Транспорт, пешеходов, дома, 

деревья).
— Назовите виды транспорта, который вы видели на улице? 

(Трамваи, троллейбусы, машины легковые и грузовые и т. д.).
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— Какого цвета машины? (Цвет машин разнообразный: крас- ' 
ные, зеленые, желтые, синие и т. д.).

— Какую форму имеют дома? (Форма домов прямоуголь
ная, цвет не такой яркий, как у машин).

Далее необходимо провести работу по предупреждению оши
бок детей при изображении домов. Как правило, дети рисуют 
окна домов не закрашенными, оставляя их светлее, чем стены 
домов. На самом деле окна домов смотрятся темнее, чем здание. 
Предложить детям посмотреть на улицу и определить, что тем
нее — окна или стены домов? Здесь же следует провести крат
кую беседу о правилах уличного движения. В ходе повторения 
правил уличного движения можно провести игру с милицейским 
жезлом. Жезл передается ученику, который должен вспомнить 
правило уличного движения. В конце беседы для восприятия 
предлагается репродукция с картины Ю. Пименова «Москва».

3. Работа над композицией.
— Давайте вместе работать над композицией. У меня на доске 

изображены дома и проезжая часть дороги. Я хочу изобразить 
два дерева: одно впереди, другое вдали.

Учитель показывает изображение двух деревьев (аппликатив- 
ный материал) — большое и маленькое.

— Какое из этих двух деревьев можно нарисовать впереди 
и почему? (Большое дерево нужно нарисовать на листе бумаги 
впереди, маленькое вдали, так как предметы вдали кажутся 
меньше).

Учитель на доске на изображении улицы прикрепляет деревья 
соответственно предложениям детей. Затем прикрепляет аппли
кации машин соответственно законам гармоничного композици
онного заполнения плоскости листа бумаги, а также правилам 
уличного движения.

4. Педагогической рисунок.
— Посмотрите, как можно изобразить многоэтажное здание.
— Какую геометрическую фигуру по контуру напоминает 

многоэтажное здание? (Прямоугольник).
— Изображаю прямоугольник и на глаз делю каждую из 

вертикальных сторон на столько равных частей, сколько этажей. 
Затем делю на глаз горизонтальную линию на столько равных 
частей, сколько окон в каждом этаже. Образовавшиеся после 
пересечения линий квадраты будут изображением окон.

5. Самостоятельная работа.
В ходе самостоятельной работы учитель обращает внимание 

на композиционное построение рисунка, проводит работу по 
предупреждению ошибок.

6. Просмотр и анализ работ.
— На каком рисунке наиболее верно выполнена композиция? 

Почему?
— Правильно ли передано изменение предметов по вели

чине при удалении от рисующего?
7. Итог урока.
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На уроке учились гармоничной композиционной заполнен
ности листа, учились правильно передавать в рисунке прост
ранство, изображать улицу соответственно правилам уличного 
движения.

Урок 13

Тема: «На городской улице». Рисунок по памяти.
Ц е л ь .  Завершить работу над рисунком улицы в цвете.
З а д а ч и .  Обучать приёмам работы с цветом, передавать 

цветом воздушную перспективу. Развивать навыки работы с 
кистью и красками, чувство цвета, трудовые навыки, воспиты
вать художественный вкус, эстетическую отзывчивость на цвет 
в окружающей действительности.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: кисть, гуашь, палитра.
Для учащихся: кисть, гуашь, палитра, лист бумаги для изо

бражения.

Ход урока

1. Сообщение темы и цели урока.
— Сегодня продолжим работу над рисунком на тему «На 

городской улице». Ваша цель — завершить рисунок в цвете.
2. Беседа о приёмах работы с цветом.

— Какие приёмы работы с цветом вы знаете? («Приманива
ние», «растяжение цвета», «вливание цвета в цвет», «покрывание 
ровным слоем краски»),

— Какими красками можно передать радостное настроение? 
(Яркими, чистыми красками).

— Сочетаниями каких красок можно передать пасмурный 
день? (Темными красками, полученными путем смешения).

— С чего начнем раскрашивать? (Раскрашивать нужно на
чинать с больших плоскостей, детали раскрашивают в последнюю 
очередь).

3. Педагогический рисунок.
Учитель на листе бумаги, приколотом на доске, показывает 

приём «вливания цвета в цвет» на примере изображения дерева, 
например, березы, смешение красок.

4. Самостоятельная работа.
В ходе самостоятельной работы учитель оказывает индивиду

альную помощь учащимся в овладении тем или иным изобрази
тельным навыком, предупреждает ошибки в композиционном 
решении.

5. Просмотр и анализ работ.
— Чей рисунок вам больше нравится?
— На каком рисунке наиболее удачно изображена компози

ция?
— На каком из рисунков передано настроение? Какие средства 

автор использовал при передаче настроения?
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На уроке завершали в цвете рисунок на тему «На городской 
улице».

Урок 14

Тема: «Прилет птиц». Рисование по наблюдению.
Ц е л ь .  Передать в рисунке сюжетную картину прилета птиц, 

передать праздничное, веселое настроение, которое возникает вес
ной в связи с приходом весны, прилетом птиц

З а д а ч и .  Обучать гармоничному заполнению плоскости ли
ста бумаги. Развивать изобразительные навыки, чувство ком
позиции, формы, цвета. Воспитывать художественный вкус, эсте
тическую отзывчивость, природоохранительные качества.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: кисть, акварель, палитра. 
Для учащихся: кисть, акварель, палитра, лист бумаги.

Ход урока

1. Сообщение темы и цели.
— Сегодня на уроке будем рисовать на тему «Прилет птиц». 

Ваша цель — нарисовать на эту тему эскиз в карандаше и раскра
сить его.

2. Беседа о признаках весны.
— Опишите признаки весны, которые вы считаете красивы

ми. (Голубое небо, яркое солнце, на деревьях появляются светло- 
зеленые листочки, прилетают птицы. Их пением заполняется 
воздух).

— Что красивого вы находите в весеннем дереве? (Четкий 
рисунок контур» дерева на фоне голубого неба. Первые листочки 
нежно-зеленого цвета).

— Каким по цвету становится небо весной? (Ярко-голубым, 
синим).

— Кто знает стихи о весне?
Учащиеся читают стихи о весне, учитель обращает внимание 

на выразительный язык поэта. Выразительные средства поэта 
сравниваются с выразительными средствами художника. Для 
восприятия предлагаются картины И. Левитана «Весна. Большая 
вода», А. Саврасова «Грачи прилетели» и другие.

5. Работа над композицией.
Работу над композицией можно провести в форме беседы 

с целью проверки знаний детей о композиции. Дети дают опре
деление композиции на уровне представления, называют основ
ные правила композиционной организации плоскости листа в 
тематическом рисовании.

6. Самостоятельная работа.
Перед самостоятельной работой учащиеся вспоминают приё

мы работы с красками, которые они будут использовать при рисо
вании на тему прилета птиц  Так, небо можно изобразить приёмом

6; Итог урока.
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«растяжения цвета», оперение птиц, изображенных на переднем 
плане, приемом «вливания цвета в цвет» и т. д. В ходе самосто
ятельной работы учитель обращает внимание на правильную 
композиционную заполненность плоскости листа бумаги, пра
вильное цветовое решение изобразительной задачи. Оказывает 
индивидуальную помощь в овладении изобразительными навы
ками.

7. Просмотр и анализ рисунков.
— Чей рисунок отличается правильной композиционной за

полненностью листа бумаги?
— Назовите наиболее выразительный рисунок по передаче 

настроения?
— Какими средствами ученик передает настроение в рисунке?
8. Итог урока.
На уроке рисовали на тему «Прилет птиц», учились переда

вать в рисунке радостное, весеннее настроение.

Урок 15

Тема: «Праздник 1 мая». Рисование по памяти.
Ц е л ь .  Передать в рисунке сюжет на тему праздника, празд

ничное настроение.
З а д а ч и .  Обучать композиционной заполненности плоскости 

листа. Развивать изобразительные навыки, чувство формы, цвета, 
трудовые навыки. Воспитывать интернациональное чувство соли
дарности с трудящимися других стран, эстетическую отзывчи
вость на праздничное весеннее оформление, окружающую при
роду.

О б о р у д о в а н и е .  Для учащихся: гуашевые краски, кисть, 
палитра. Д ля учителя: гуашевые краски, кисть, палитра, лист 
бумаги.

1. Сообщение темы и цели урока.
— Тема занятия «Праздник 1 мая». Наша цель — изобра

зить в рисунке первомайский праздник: демонстрацию, гуляние 
трудящихся, украшение праздничных колонн города, все, что 
вы видели на празднике 1 мая, что вам особенно запомнилось.

2. Беседа о празднике 1 мая.
— Первомайский праздник — международный день солидар

ности трудящ ихся всего м и ра В этот день весь народ нашей 
Родины празднует праздник весны, дружбы и м и ра На демон
страцию выходят все — взрослые и дети.

— Что вам понравилось на празднике 1 мая? (Дети делятся 
своими впечатлениями).

— Как были украшены праздничные колонны на демонстра
ции? (Цветы, воздушные шары, голуби мира и т. д.).

— Как выглядели дома? (Украшены флагами, кумачом, пла
катами, портретами лучш их людей).
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— Как были одеты люди на празднике 1 мая? (Нарядно, 
в свои лучшие наряды).

— Что вы будете изображать в своем рисунке? (Дети дают 
устную характеристику своему будущему рисунку).

— Какие краски вы будете использовать в  своем рисунке? (Яр
кие, чистые краски, так как будем рисовать праздник).

3. Работа над композицией.
Работа над композицией проходит в форме беседы. Учащиеся 

называют основные правила гармоничного заполнения плоскости 
листа бумаги рисунком, правильного расположения формата лис
та бумаги соответственно характеру и пространственному рас
положению изображаемых объектов.

4. Самостоятельная работа.
В ходе самостоятельной работы учитель наблюдает за по

этапным линейным и цветовым изображением, композицион
ным решением изобразительной задачи.

5. Просмотр и анализ детских рисунков.
— Чем рисунок вам больше нравится по композиционной 

Заполненности листа?
— Какой рисунок передает радостное, праздничное настро

ение?
— Какими средствами автор передает радостное настрое

ние?
6. Итог урока.
На уроке рисовали на тему «Праздник 1 мая».Учились пе

редавать в рисунке праздничное, веселое настроение.

УРОКИ ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ

Декоративное рисование в первом классе — один из наибо
лее любимых видов изобразительной деятельности детей.

Основным средством изобразительного языка в декоратив
ном искусстве является орнамент. Построение изобразительных 
элементов в орнаменте основано на ритме, симметрии. Изо
бразительными элементами орнамента могут быть геометричес
кие фигуры, а также обобщенные формы растительного и жи
вотного мира.

Виды работ первоклассников на уроках декоративного рисо
вания: декоративная переработка природных форм, украшение, 
роспись предметов, изготовленных на уроках труда, рисование 
узора по образцу, творческое составление узора.

В первом полугодии учащиеся выполняют декоративные ри
сунки по образцу. Со второго полугодия дети самостоятельно 
составляют узоры.

Особое внимание обращается на утилитарное назначение 
вещи, соответствие узора и предмета, который украшают дети. 
На уроках декоративного рисования дети знакомятся с ритмом, 
симметрией. Узнают о декоративном искусстве, знакомятся *с

5*
69

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



декоративно-прикладным искусством народных промыслов: Пол- 
хов-Майданской, Городецкой росписями по дереву, Дымковской 
игрушкой.

Задачи, которые стоят перед учителем начальных классов 
на уроках декоративного рисования:

дать учащимся представление о декоративно-прикладном ис
кусстве и его роли в быту и труде советских людей; обучать 
приемам построения орнамента, приемам декоративной перера
ботки форм растительного и ж^гаотного мира;

развивать чувство ритма, цвета, гармонии, эстетическую от
зывчивость на прекрасное в действительности и в предметах 
декоративно-прикладного искусства, конструктивные способ
ности, творческие способности; воспитывать художественный 
вкус, любовь и интерес к народному искусству, патриотизм.

На уроках декоративного рисования используются следую
щие наглядные пособия: предметы декоративно-прикладного ис
кусства, народного творчества; таблицы с изображением пред
метов декоративно-прикладного искусства, народных промыслов; 
наборы открыток с репродукциями предметов декоративно-прик
ладного искусства; схемы построения орнаментов; изображения 
декоративной переработки форм; отдельные элементы орнамента; 
аппликативный материал для различных вариантов компози
ции; диафильмы и слайды по декоративно-прикладному искус
ству; детские рисунки по всем видам декоративного рисования.

Урок 16

Тема: Декоративная переработка осенних листьев.
Ц е л ь .  Самостоятельно изобразить декоративную форму и 

цвет листьев.
З а д а ч и .  Обучать приёмам декоративной переработки листь

ев путем обобщения и упрощения формы и цвета. Развивать 
навыки работы с цветом и графические навыки, творческие 
способности, чувство формы и цвета. Воспитывать художест
венный вкус, познавательный интерес, любовь к народному де
коративному прикладному искусству, эстетическую отзывчивость 
на прекрасное, природоохранительное чувство.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: осенний лист, рисунок 
осеннего листа с натуры и декоративная переработка этого листа, 
предмет декоративно-прикладного искусства с элементами осен
них листьев в орнаменте, кисть, гуашевые краски, палитра. Для 
учащихся: гуашевые краски, осенний лист, палитра.

Ход урока

1. Беседа о декоративно-прикладном искусстве.
— Человек еще в далекие времена стремился к красоте. Он 

украшал узорами предметы быта, жилище, свою одежду. Узор — 
это украшение, построенное на повторении изобразительных де

70

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



коративных элементов или группы элементов. Основными эле
ментами украшения в русском узоре являются декоративные 
элементы растительного и животного мира. Что значит деко
ративный? Сейчас мы с вами посмотрим на предмет, украшенный 
декоративными осенними листьями.

2. Восприятие элементов орнамента, украшающего произве
дение декоративно-прикладного искусства.

Для изображения предлагается любой предмет быта, укра
шенный орнаментом. Например, чашка.

— Чем украшена чашка? (Чашка украшена узором из осен
них листьев).

— Что вам нравится в этом узоре? (Цвет и форма листьев, 
нравится как они расположены).

— Листья, которые вы видите изображенными на чашке, и 
будут декоративными.

— А теперь посмотрите на лист осины, рисунок листа осины 
с натуры, который мы рисовали на прошлом уроке, вспомните 
свой рисунок листа с натуры и сравните их с рисунком на чашке. 
Чем отличается рисунок с натуры от декоративного рисунка? 
(Обычно дети дают такую характеристику, как «ярче», «лучше». 
Учитель должен объяснить отличие декоративного рисунка от 
рисунка с натуры).

— Декоративный рисунок яркий, краски в нем чистые, не 
смешанные. Форма декоративного листа также отличается от 
формы листа в рисунке с натуры: она проще, более четкая, в 
ней могут отсутствовать мелкие детали, которые есть в рисунке 
листа с натуры, например, зубчики, жилки листа. В декоратив
ном рисунке прожилки листа или зубчики могут быть нарисованы 
художником не с натуры, а придуманы соответственно его фан
тазии. Художник, прежде чем нарисовать декоративные листья, 
изучает красоту формы, цвета и конструктивного строения листа, 
а потом его декоративно перерабатывает для украшения.

3. Сообщение темы и цели.
— Сегодня мы с вами будем художниками и постараемся 

провести работу по декоративной переработке тех осенних листь
ев, которые рисовали с натуры. Наша цель нарисовать два декора
тивных вида листа осины.

4: Педагогический рисунок.
— Посмотрите на доску. Здесь находятся лист осины, ри

сунок листа осины с натуры и декоративно переработанный 
лист осины.

— Мой декоративный лист отличается от декоративного ли
ста, изображенного на чашке. Это говорит о том, что каждый 
художник подходит к работе творчески и придумывает свой 
рисунок. Вы тоже должны придумать свой декоративный лист. 
В то же время декоративный лист должен сохранить свой ха
рактер, т. е. это должен быть, например, лист осины, а не рябины.

Учитель прямо на доске кистью или на листе бумаги, прико
лотом на доске, рисует контур декоративного листа осины, за
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тем берет на кисть ярко-оранжевую краску и покрывает этой крас
кой половину линейного рисунка листа. Вторую половину рисунка 
листа он покрывает желтой краской.

— Ваше изображение декоративного листа долж но отличать
ся от декоративного рисунка на доске, а такж е от изображения 
моего листа, полученного в ходе педагогического рисунка. Как 
видите, красоту форм и цвета для своих рисунков художник 
берет из природы. Красоту в природе необходимо беречь.

5. Работа над композицией.
Учитель, используя приём аппликации, проводит работу над 

композицией (аппликации листьев прикрепляются на бумагу 
с помощью герметика). Прикрепляет два декоративных листа 
на листе бумаги в правый нижний угол.

— Удачна ли моя композиция рисунка? Почему? (Оба листа 
расположены в левом нижнем углу. Вся остальная плоскость 
листа свободна. Композиция вызывает чувство неуравновешен
ности. Левый нижний угол перевешивает).

— А если я  расположу листья в двух нижних углах листа 
бумаги? Нравится вам такая композиция? (Эта композиция так
же не уравновешена, так как остаются незаполненными верхние 
правый и левый утлы листа бумаги).

— Кто пойдет к доске и составит правильную композицию 
из 2-х. декоративных листьев?

Ученик выходит к доске и прикрепляет листья примерно 
посередине правой и левей половин альбомного листа.

— Кому нравится такое композиционное расположение? Чем 
нравится? (Листья расположены посередине, изображение и плос
кость листа бумаги уравновешены). Начинайте работу с ком
позиционного расположения формата листа бумаги. Как вы его 
располож ите— вертикально или горизонтально? (Горизонталь
но). Можно повернуть лист и вертикально, но это расположе
ние для нашего изображения будет менее удобно. Возьмите 
в руки кисти, смочите все краски. Карандашом легкой линией 
наметьте общую форму рисунка листьев и приступайте к изо
бражению декоративных листьев.

6. Самостоятельная работа.
Во время самостоятельной работы учитель обращает вни

мание на правильное использование детьми красок, кистей, па
литры, предупреждает композиционные ошибки и ошибки в 
изображении, способствует проявлению индивидуальных твор
ческих возможностей.

7. Просмотр и анализ работ.
— Найдите наиболее выразительный рисунок.
— Какое настроение передано в этом рисунке?
— Сохранился ли характер осеннего листа осины в деко

ративных рисунках?
— Чей рисунок наиболее удачный по композиции?

.— В каком рисунке проявилось творческое, самостоятель
ное решение изобразительной задачи?
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8. Итог урока.
На уроке познакомились с декоративной переработкой, учи

лись рисовать декоративные листья.

Урок 17
Тема: Узор в полосе из декоративно переработанных листьев. 

Творческое составление узора.
Ц е л ь .  Нарисовать узор в полосе из декоративно перера

ботанных листьев.
З а д а ч и .  Обучать построению узора в полосе путём повто

рения форм и чередования цвета листьев, познакомить с рит
мом. Развивать изобразительные навыки, чувство цвета, ритма, 
трудовые навыки, творческие способности. Воспитывать худо
жественный вкус, любовь и интерес к произведениям декора
тивно-прикладного искусства.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: предметы декоративно
прикладного искусства с изображением узора в полосе из листьев 
(например, полотенце, детский фартук, посуда), аппликацион
ный материал для работы над композицией, кисти, краски, 
лист бумаги для изображения. Для учащихся: альбомный лист, 
кисть, карандаш, краски.

Ход урока
1. Сообщение темы и цели урока.
— На этом уроке изобразительного искусства мы будем ри- - 

совать узор в полосе. Ваша задача — изобразить узор в полосе 
для полотенца из декоративных осенних листьев, которые вы 
нарисовали на прошлом уроке.

2. Восприятие утилитарных и эстетических особенностей 
предметов декоративно-прикладного искусства

— Посмотрите на это полотенце. Где расположен узор на 
полотенце? (Внизу около края).

— Почему узор идет только по краю полотенца? (Потому 
что средняя часть полотенца используется для практических 
целей. Если вышить узор на средней части полотенца, то от посто
янного употребления вышивка испортится).

— Из каких элементов составлен узор? (Из осенних листьев).
— Что красивого вы видите в этом узоре? (Цвет листьев, 

форма их расположение).
— Обратите внимание на расположение листьев. Форма 

листьев одинаковая и повторяется. Цвет листьев чередуется.
В этом заключается ритмичность расположения элементов узо
ра. Ритм в узоре — повторение или чередование декоративных 
элементов. Ритм — одно из средств выразительности, красоты 
узора.

3. Работа над композицией.
На доске мелом или кистью изображены линейные рисун

ки полотенца с изображением полос без узора Учитель при-
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ёмом аппликации составляет примерную композицию, созна
тельно нарушая ритм в расположении элементов узора.

— Нравится вам моя композиция узора? (Нет). Почему? 
(Листья расположены некрасиво, неравномерно, отсутствует 
ритм).

— Кто пойдёт к доске и составит композицию так, чтобы 
элементы узора располагались чередуясь по цвету? (Дети вы
ходят к доске и составляют каждый свою композицию).

— Чья композиция вам больше нравится? Почему?
4. Педагогический рисунок.
Учитель на листе бумаги, укреплённом на доске, показы

вает последовательность построения полосы для узора. Правая 
и левая кромки альбомного листа «на глаз» делятся на три 
равные части. Из верхней левой точки проводится линия до 
правой верхней точки. Полученные точки соединяются прямой 
линией. Взгляд с конца карандаша нужно попеременно перено
сить в ту точку, в которую ведётся линия. Н ижняя линия 
полосы проводится аналогичным образом. Далее верхняя и 
нижняя линии делятся «на глаз» пополам. Получившиеся 
отрезки такж е делятся пополам. Таким образом, верхняя и 
ниж няя полосы делятся на четыре равные части.

5. Самостоятельная работа учащихся.
В ходе самостоятельной работы учитель обращает внимание 

на правильность разделения полосы. Дети должны построить рит
мичный узор из двух цветов. Учитель следит за правильным 
использованием красок, организацией рабочего места учащихся.

6. Анализ и оценка работ.
— Какая цветовая задача ставилась перед нами при составле

нии узора? (Использовать два цвета).
— Чей узор вам больше нравится по цветовому сочетанию? 

Почему?
7. Итог урока.
На уроке рисовали узор в полосе из листьев. Познакомились 

с ритмом. Ритм в узоре — это чередование или повторение де
коративных элементов.

Урок 18

Тема: Декоративная переработка рисунка петуха. Рисунок 
по воображению.

Ц е л ь .  Нарисовать декоративного петуха.
З а д а ч и .  Обучать украшению предмета с учётом эстети

ческих и утилитарных признаке», композиционному заполнению 
плоскости листа. Развивать навыки работы с цветом, чувство 
цвета и формы, композиционное чувство, трудовые навыки, 
творческие способности. Воспитывать интерес и любовь к народ
ному прикладному искусству, художественный вкус, эстетичес
кую отзывчивость на прекрасное в искусстве.
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О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: рисунки (нескольких ви
дов декоративно переработанных петухов и рисунки с натуры). 
Предметы прикладного искусства с изображением декоратив
ных петухов. Аппликационный материал для работы над ком
позицией. Для учащихся: альбомный лист, кисти, краски, па
литра.

Ход урока

1. Восприятие эстетических и утилитарных особенностей 
предметов декоративно-прикладного искусства

Для восприятия можно предложить скатерть, полотенце, по
суду с изображениями декоративных петухов.

— Чем вам нравится этот предмет?
— Для чего он предназначен?
— Из каких элементов составлен узор?

Для сравнения учитель демонстрирует изображение пе
туха с натуры и декоративно переработанный рисунок.

— Чем отличается изображение петуха с натуры от декора
тивного? (В декоративном рисунке форма упрощена, цвет произ
вольный, не соответствующий цвету в натуре).

— Как расположены элементы узора? (Петушки и расти
тельные элементы узора чередуются, расположены ритмично).

2. Сообщение темы или цели урока
— Тема нашего урока декоративное изображение петуха 

Ваша задача — нарисовать декоративного петуха.
3. Восприятие особенностей декоративно переработанных 

форм петуха.
Учитель показывает два — три декоративных изображения 

петуха (рис. 28). Сравнивает с изображением петуха с натуры. 
Вместе с детьми выявляет отличие рисунка с натуры от 
декоративного рисунка. Дети вспоминают основные правила де
коративной переработки, с которой они встретились раньше при 
изображении декоративных листьев.

Рис. 28

4. Работа над композицией.
Учащиеся выходят к доске и путём прикладывания шаб

лона декоративного петуха к различным форматам бумаги на
ходят наиболее гармоничное композиционное решение.

5. Педагогический рисунок.
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Учитель на доске гуашью и кистью или на листе бумаги изоб
ражает различные декоративные решения рисунка петуха. Это 
может быть построение из различных геометрических форм: кру
гов, свалов, треугольников или ж е упрощённое линейное изо
бражение по контуру.

6. Самостоятельная работа учащихся.
7. Анализ и оценка детских рисунков.
— На каком рисунке наиболее удачно изображён декора

тивный петух?
— Какие приёмы использует автор рисунка для декоратив

ного решения?
— Какой рисунок вам больше нравится по цвету?
8. Итог урока.
На уроке декоративно перерабатывали форму петуха.

Урок 19

Тема: Сказочная птица. Декоративное рисование.
Ц е л ь .  Передать в рисунке образ сказочной птицы — сим

вола добра, радости, счастья.
З а д а ч и .  Обучать восприятию основных характерных черт 

птицы в русском прикладном искусстве, изображению декора
тивных форм птицы, гармоничному подбору цветов, грамотному 
и выразительному композиционному решению. Развивать на
выки работы с кистью и красками, чувство цвета, композиции, 
творчество, фантазию. Воспитывать эстетическую отзывчивость 
на прекрасное в народном декоративном искусстве, доброту и 
бережное отношение к растительному и животному миру при
роды.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: предметы декоративно
прикладного искусства с изображением птицы, таблицы, диа
фильм, слайды с изображением птицы в народном орнаменте, 
лист бумаги для изображения, кисти, краски. Для учащихся: 
лист бумаги д ля  изображения, кисти, краски.

Ход урока

1. Сообщение темы и цели.
— Сегодня на уроке будем рисовать сказочную птицу. Ваша 

задача передать в рисунке красоту птицы, её доброту. Через 
цвет нужно передать радость.

2. Беседа об образе сказочной птицы.
— Образ сказочной птицы встречается в народных поверьях, 

сказках, былинах.Это нашло’ отражение и в русском народном 
декоративном искусстве. В сказках птица — это символ радости, 
счастья, за ней отправляются в поиск герои сказок. Изобра
жение декоративной птицы встречается на старинной русской 
посуде, на прялках, изразцах. Декоративный элемент сказочно*! 
птицы можно найти в орнаменте таких народных росписей по
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дереву, как городецкая, хохломская. И в настоящее время худож
ники используют мотив с изображением птицы в современных 
декоративных предметах.

3. Восприятие предметов декоративно-прикладного искусства 
с изображениями сказочной птицы.

Учитель демонстрирует предметы (или таблицы, слайды, диа
фильм) с изображением сказочной птицы. Обращается внимание 
на своеобразие художественного языка в изображении птицы, 
например, в росписи Городца, Хохломы, Дымковской игрушки. 
Необходимо отметить упрощение и фантастичность в изобра
жении формы и цвета сказочной птицы (рис. 29).

4. Педагогический рисунок.
Учитель на листе бумаги кистью и красками показывает 

несколько приёмов изображения сказочной декоративной птицы. 
Для примера можно взять изображение птицы городецкой рос
писи, простая форма которой вполне доступна для первоклассни
ков. Сказочная птица хохломской росписи сложнее, но и она 
может быть показана детям как вариант решения образа ска
зочной птицы. Выявляются основные приёмы изображения ска
зочной птицы, её характерные черты (простота формы, допуще
ние диспропорциональности в целях выразительности, подбор 
ярких, чистых цветовых тонов).

5. Работа над композицией.
При работе над композицией можно обратить внимание на 

соразмерность изображения птицы и листа бумаги. Для этого 
демонстрируются три изображения птицы: большое, не соответ
ствующее формату листа бумаги, соразмерное и очень маленькое.

'■ Дети определяют, какое композиционное решение наиболее вер
ное. Обосновывают своё решение.

6. Самостоятельная работа детей.
Учащиеся рисуют сразу кистью и красками. В процессе ра

боты им необходимо напомнить о соразмерном композиционном 
решении. Обратить внимание на то, что подбор цветовых то
нов должен соответствовать изобразительной задаче на пере
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дачу образа доброй птицы. Оказывать индивидуальную помощь 
в овладении изобразительными навыками.

7. Итог урока.
На уроке познакомились с образом народной сказочной птицы. 

Учились изображать добрую сказочную птицу, которая прино
сит людям мир и счастье.

Урок 20

Тема: Узор в круге. Декоративное рисование.
Ц е л ь .  Самостоятельно разработать композицию узора в круге 

из элементов полхов-майданской росписи. Выполнить узор в цве
те.

З а д а ч и .  Обучать изображению элементов полхов-майдан
ской росписи, композиционной организации элементов в орна
мент, гармоничному подбору цвете®. Развивать чувство ком
позиции, цвета, изобразительные навыки, творческие способно
сти. Воспитывать любовь к народному декоративно-прикладному 
искусству, чувство гордости за свой народ.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: аппликативный материал 
для работы над композицией, предметы полхов-майданской рос
писи, кисти, краски, бумага для изображения. Для учащихся: 
шаблоны тарелок, кисти, краски, палитра.

Ход урока
1. Восприятие предметов полхов-майданской росписи.
— Посмотрите на эти предметы (можно предложить таблицы, 

слайды, диафильм с изображениями полхов-майданской народ
ной росписи). Нравятся ли вам эта посуда, игрушки, сувениры? 
Какое настроение вызывает у вас роспись на этой посуде? (Ра
достное). Что изображено в узорах полхов-майданской росписи? 
(Цветы,листья, ягоды).

— Назовите основные цветовые тома полхов-майданской рос
писи. (Малиновый, ярко-жёлтый, ярко-красный, сине-зеленый).

2. Сообщение кратких сведений о полхсш-майданской рос
писи.

— На Руси издавна зародились такие народные про
мыслы, как хохломская, городецкая, полхов-майданская роспи
си по дереву. Изделия полхов-майданской росписи делают в 
Горьковской области в селе Полховский Майдан. Возникла рос
пись в 30-е годы XX века. Фабрика игрушек в Полховском Май
дане выпускает деревянную игрушку, посуду, сувениры, кото
рые расписываются ярком, пышной росписью.

3. Сообщение темы и цели урока.
— Сегодня мы будем народными художниками и распишем 

элементами полхов-майданской росписи тарелки.
4. Педагогический рисунок.
Учитель на листе бумаги, укреплённом на доске, показы 

вает изображение отдельных элементов полхов-майданской рос
писи: бутон, цветок лист, ягоды. Основной приём работы с
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красками — «покрывание ровным слоем цвета», «тычки». (Приём 
«тычки» заключается в следующем. На спичку укрепляется 
тампон ваты, который с краской прикладывается к изделию. 
На поверхности остаётся след в виде маленького круга. Этим 
приёмом изображаются ягоды).

5. Работа над композицией.
На доске изображены круги. Учащиеся выходят к доске, и 

каждый составляет свою композицию.Композиционное решение 
выполняется творчески. Дети могут использовать приём симмет
рии или асимметрии, ритм. По окончании работы проводится 
анализ композиционного решения каждого ученика.

6. Самостоятельная работа учащихся.
Учащиеся на бумажном круге вначале точками намечают 

место будущих изображений цветов. Затем начинают сразу ри
совать кистью и красками узор на шаблоне тарелки. Обраща
ется внимание на композиционное расположение элементов узо
ра, гармоничный подбор цвета.

7. Анализ и оценка детских работ.
— Чей рисунок на тарелке вам больше нравится? Почему?
— На каком рисунке удачнее всех композиция?
— Нравится вам цветовое решение в этом рисунке?
8. Итог урока.
На уроке познакомились с полхов-майданской росписью, учи

лись расписывать тарелки.

Урок 21

Тема: Разделочная доска. Декоративное рисование.
Ц е л ь .  Вырезать форму разделочной доски из бумаги, рас

писать её элементами городецкой росписи.
З а д а ч и .  Обучать изображению отдельных элементов го

родецкой росписи, учить композиционной организации элемен
тов росписи в узор, гармоничному подбору цветов. Развивать 
изобразительные навыки, чувство формы, композиции, трудо
вые навыки, чувство цвета, творческие способности. Воспиты
вать художественный вкус, любовь и интерес к произведениям 
народного декоративно-прикладного искусства, эстетическую от
зывчивость на прекрасное в народном искусстве.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: вырезанные из бумаги 
модели разделочных досок или деревянные доски различной 
формы, предметы городецкой росписи (таблицы, диафильмы, 
слайды с изображениями предметов городецкой росписи), нож
ницы, альбомный лист, кисть, гуашь, палитра. Для учащихся: 
ножницы, альбомные листы, кисть, гуашь.

Ход урока

1. Беседа о народном промысле городецкой росписи.
— Кто вспомнит, какую народную роспись по дереву мы
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знаем? Вспомните, какой росписью мы расписывали тарелки. 
(Полхов-майданская роспись).

— Где находится народный промысел полхов-майданской 
росписи? (Горьковская область).

— Горьковская область богата народными промыслами Мы 
с вами познакомимся с ещё -одной росписью — городецкой. Эта 
роспись возникла в г. Городец. Посмотрите на эти изделия 
городецкой росписи.

— Нравятся вам эти игрушки, посуда, сувениры? Что нра
вится в них? (Цветы, птицы, цветовое сочетание росписи).

— Из каких элементов состоят узоры росписи? (Из цветов, 
листьев, бутонов, птиц, коней).

— Назовите основные цвета росписи. (Жёлтый, синий, крас
ный). Учитель предлагает для сравнения городецкую и пол- 
хов-майданскую росписи. Дети сравнивают цветовое сочетание 
городецкой и полхов-майданской росписи, характер цветов, листь
ев. Отмечается, что если полхов-майданскую роспись можно 
изображать сразу чистыми красками, то городецкую — цвето
выми тонами, полученными путём смешения красок.

2. Сообщение темы и цели урока.
— Сегодня мы с вами изготовим из бумаги форму разде

лочной доски и распишем её элементами городецкой росписи. 
Работу выполним в карандаше. На следующем уроке доску рас
пишем цветом.

3. Восприятие геометрического характера, утилитарных и 
эстетических особенностей форм разделочной доски.

— Кто скажет, для чего существует разделочная доска на 
кухне? (Разделочная доска нужна для того, чтобы на ней ре
зать продукты).

— Правильно. С одной стороны доска может быть расписана 
узором. Городецкая роспись особенно славится росписью разде
лочных досок, прялок, декоративных настенных блюд. Форму 
досок и роспись на них придумывают художники. Посмотрите 
на эти формы. Какая форма вам больше нравится? Что общего 
можно отметить в форме разделочных досок? (У всех досок есть 
ручка или отверстие для гвоздя, на котором должна висеть 
доска, скруглённые углы доски).

4. Изготовление форм разделочной доски.
— Обратите внимание, как я буду вырезать форму из альбом

ного листа. Лист располагаю вертикально и перегибаю пополам. 
В середине на листе у нас появляется линия сгиба. Это линия 
симметрии. Линия симметрии проходит посередине предмета 
(рисунка) и делит его пополам, на две одинаковые части. В сог
нутом пополам листе я начинаю вырезать ручку доски. Посмот
рите на вырезанную мной форму доски. Можно ли оставить 
у разделочной доски такие острые углы? (Нет, нельзя, так как 
при работе можно поранить руки об эти острые углы). Поэтому 
я  срезаю углы, скругляю их, чтобы при работе удобно и безо
пасно было пользоваться доской. Это первое правило, которое
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художник учитывает при разработке формы разделочной доски. 
Возьмите альбомный лист, перегните его пополам, вырежьте 
ножницами такую форму доски, какая вам нравится. При этом 
учитывайте не только законы красоты, но и правила удобного 
пользования. (Учащиеся вырезают ножницами форму доски из 
альбомного листа).

5. Педагогический рисунок.
— Посмотрите на мой рисунок. Я вам покажу изображение 

отдельных элементов городецкой росписи. Как мы с вами отме
тили, основными элементами городецкой росписи являются цве
ты, бутоны, птицы, кони и т. п. Это декоративно переработанные 
элементы растительных и животных форм. Художники горо
децкой росписи передают своё мастерство молодому поколению, 
и нам тоже они рассказали, как можно изображать отдельные 
элементы росписи. Основной декоративно переработанный цве- 
•ток — это купавка. Посмотрите на рисунок с натуры купавки. 
Сравните рисунок с натуры с декоративной переработкой ку
павки. Чем они отличаются? (Декоративная переработка ярче, 
проще по форме, с передачей фантазии художника).

— Обратите внимание на изображение бутона. Рисую овал. 
В верхней части овала изображается круг. В центре овала про
водятся дугообразные линии с различной силой нажима. Около 
верхней части бутона — штрихи. А вот в какой последователь
ности изображается цветок раскрывшейся купавки. Вначале ри
суем цветовой круг, на нём — бутон, затем к цветовому кругу 
дорисовываем лепестки. Форма лепестков мягкая, округлая. Пос
мотрите, как нужно рисовать кистью дужки. Начинаем легко, 
почти не нажимая на кисть, затем сильный нажим и закан
чиваем изображение опять без нажима. Кисть нужно держать 
перпендикулярно к поверхности листа бумаги.

— Ещё в городецкой росписи есть изображение цветка, кото
рый называется розан. Вначале нужно нарисовать кистью цве
товой круг. Затем по краям круга изображаются дужки. Закан
чивается рисунок розана также, как и купавки, бутона, нане
сением штрихов белой гуашью. Изображение белой гуашью в 
городецкой росписи называется оживка. Такое название полу
чилось от того, что после нанесения штрихов белой гуашью 
цветок как бы оживает.

— А сейчас посмотрите изображение птицы. Вначале изо
бражается туловище, затем хвост в виде гибкого треугольника. 
Поверх треугольника наносятся тонкие штрихи — перья хвоста. 
Вы сейчас самостоятельно будете изображать бутон, розан, лис
ток, птицу. Работать будете сразу кистью и красками.

6. Самостоятельная работа.
В ходе самостоятельной работы учитель обращает внимание 

на композиционное решение, характер росписи, гармоничный 
подбор цвета детьми. Детям, которые затрудняются в изображе
нии того или иного цветка, необходимо оказать индивидуаль
ную помощь.
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7. Анализ и оценка детских рисунков.
— Чья работа передаёт характер городецкой росписи?
— На каком рисунке наиболее удачная композиция?
— Определите самый выразительный по цвету рисунок.
8. Итог урока.
На уроке познакомились с городецкой росписью. Учились 

изображать отдельные элементы росписи, придумывали и выре
зали форму разделочной доски.

Урок 22

Тема: Разделочная доска. Декоративное рисование.
Ц е л ь .  Расписать модель разделочной доски узором из эле

ментов городецкой росписи в цвете.
З а д а ч и .  Обучать гармоничному композиционному запол

нению плоскости доски, приёмам городецкой росписи, гармонич
ному подбору цветов. Развивать изобразительные навыки, чув
ство цвета, трудовые навыки, чувство ритма, творческие способ
ности. Воспитывать эстетическую отзывчивость на прекрасное 
в произведениях народного декоративного искусства, гордость 
за национальное народное искусство.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: аппликационный материал 
для работы над композицией, губка или широкая кисть для 
покрывания фона разделочной доски, акварельные краски. Для 
учащихся: кисть, акварельные или гуашевые краски, модель 
разделочной доски, вырезанная из альбомного листа или кар
тона.

Ход урока

1. Сообщение темы и цели.
— Продолжаем работу по росписи разделочной доски эле

ментами городецкой росписи. Наша задача — покрыть красками 
фон доски и расписать её.

2. Восприятие цветового сочетания городецкой росписи.
— На предыдущем занятии мы с вами отметили цветовое 

сочетание городецкой росписи в целом. Сейчас внимательно рас
смотрим цветовое решение каждого элемента росписи, а также 
сочетание фона росписи и отдельных элементов. Какого цвета 
фон доски? (Желтовато-коричневого). Желтовато-коричневый 
фон доски — это цвет дерева под лаком. Дерево само по себе 
имеет красивый цвет, поэтому художники городецкой росписи 
используют красоту цвета дерева в качестве фона, иногда фон 
бывает цветной.

3. Цветовое решение фона модели разделочной доски.
— Мы с вами попытаемся передать фон доски жёлтым или 

желтовато-коричневым цветом. Для этого необходимо на палитре
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смешать определённое количество цвета, а затем этим цветом 
покрыть фон доски.

Учитель смешивает цвет, затем покрывает поверхность мо
дели водой, после чего берёт на кисть (или губку) полученный 
путём смешения цвет и движениями слева направо покрывает 
модель доски цветом. Дети самостоятельно смешением красок 
находят цвет «под дерево» и с помощью губки, кисти или ват
ного тампона покрывают форму своих досок. После чего модели 
досок кладутся на край парты для того, чтобы они просохли.

3. Работа над композицией.
На доске мелом учитель изображает три разделочных доски 

(или укрепляет вырезанные из бумаги). Учащиеся выходят к 
доске, и каждый составляет свою композицию из элементов 
городецкой росписи. Аппликативный материал для каждого уче
ника должен быть одинаковым с той целью, чтобы была видна 
индивидуальная творческая работа каждого ученика по составле
нию композиции. Проводится анализ композиционных решений.

— Чья композиция росписи вам больше нравится? Почему?
— Какие правила композиции вы знаете? (Лист бумаги, плос- . 

кость изображения должны быть равномерно заполнены эле
ментами росписи).

4. Выявление цветового решения.
— Обратите внимание на цветовое сочетание росписи. Цвет 

листка светло-зелёный. Какие краски нужно смешать, чтобы 
получить такой цвет? (Зелёную краску нужно смешать со светло- 
коричневой). Цвет бутона состоит из следующих цветов: синяя 
дужка, голубая, затем опять синяя, головка на бутоне чёрная. 
Купавка бывает красного цвета, лепестки — малинового, ожив
ка — Целого цвета. Назовите цветовое сочетание птицы. (Общий 
цвет птицы синий. Иногда птица изображается чёрным цветом. 
Отдельные штрихи жёлтого или белого цвета).

5. Самостоятельная работа.
Учитель обращает внимание на композиционное решение 

всей плоскости изображения, оказывает индивидуальную помощь 
в овладении навыками работы с кистью и красками.

6. Анализ и оценка детских работ.
— Чей рисунок вам больше нравится?
— Какое настроение передаёт этот рисунок?
— Сочетанием каких красок передаёт ученик радостное наст

роение? (Подбором ярких, чистых цветовых тонов).
— На каком из рисунков удачнее композиционное расположе

ние элементов узора?
7. Итог урока.
На уроке учились расписывать модели досок городецкой рос

писью.
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Урок 23

Тема: Узор для ставен и наличников сказочной избушки.
Ц е л ь .  Вырезать из бумаги форму ставен и наличников, 

сделать линейный рисунок узора на ставнях.
З а д а ч и .  Обучать композиционному расположению элемен

тов узора соответственно законам ритма, симметрии и гармонии. 
Развивать изобразительные навыки, чувство цвета, формы, рит
ма, композиции, творчество, фантазию, трудовые навыки. Воспи
тывать художественный вкус, любовь и интерес к народному 
искусству, патриотизм.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: набор аппликационного 
материала для работы над композицией, кисти, акварельные или 
гуашевые краски, альбомные листы, ножницы. Для учащихся: 
альбомные листы, ножницы, простой карандаш.

Ход урока

1. Сообщение темы и цели.
— Тема нашего урока — украшение ставен окна сказочного 

домика. Ваша задача — вырезать форму ставен для сказочного 
домика, изобразить на них узор карандашом.

2. Беседа о законах ритма, гармонии в композиционном и 
цветовом решении узора.

— Мы с вами знакомы с декоративной переработкой при
родных форм, основными элементами полхов-майданской и Го
родецкой росписи. Кто назовёт основные правила декоративного 
украшения предмета узором? (Узор должен соответствовать наз
начению вещи, которую он украшает.. Элементы узора могут 
располагаться симметрично или асимметрично. В узоре присут
ствует ритм. Ритм — равномерное чередование или повторение 
элементов, группы элементов. Симметрия — такое расположение 
точек относительно оси симметрии, при котором одна половина 
изображения совпадает с другой, равна ей. Гармония — сораз
мерность, сочетание всех частей орнамента).

3. Создание форм ставен.
— Формы ставен бывают самые разнообразные. Посмотрите 

на иллюстрации художников к сказкам, где изображены ска
зочные домики. Чем украшены ставни? -(Узором). Для чего на 
окнах сказочного домика изображены ставни? (Чтобы украсить 
окно, сделать его красивым).

— Ставни существуют не только на сказочных домиках, но 
и на настоящих домах. Окна деревянного русского дома часто 
украшались резными ставнями и наличниками. Такую резьбу 
можно увидеть и в настоящее время на окнах деревянных до
мов в городах и сёлах нашей страны. Художники-иллюстраторы 
детских книг изучают народную резьбу на окнах. В их рисунках 
ставен присутствуют и деревянная резьба, и узоры из цветов, 
травы, листьев и других элементов орнамента. Всё зависит от
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того, кто живёт в сказочном домике. Для домика доброго персо
нажа сказки художник украшает окна и наличники яркими 
чистыми красками, изображает красивые цветы, подбирает доб
рые, весёлые краски. Для злого героя сказки художник. при
думывает форму ставен и подбирает краски злые, тёмные, ч^обы 
показать его отрицательные черты. Например, окно для избушки 
Бабы-Яги расписывается изображениями сов, змей. Я сейчас 
вырежу форму ставен, например, для избушки, где жили дед 
и баба, которые испекли колобок.

Учитель укрепляет на доске два альбомных листа, обращая 
внимание на то, что это будут ставни. Оставляет пространство для 
окна, изображает раму окна. Третий лист альбома перегибает 
пополам и разрезает на две равные части.

— Это у меня будут верхний и нижний наличники. Из листа 
бумаги, перегнутого пополам, ножницами вырезаю форму верх
него наличника. Он должен быть красивым. Это своего рода 
шапка на окне, корона. Нижний наличник можно вырезать 
проще. (Вырезанные верхний и нижний наличники учитель 
укрепляет на доске). А сейчас возьмите в руки альбомный лист 
и вырежьте каждый свою форму ставен и наличников.

Учащиеся придумывают каждый свою форму ставен и налич
ников и вырезают сразу, без предварительного рисунка каран
дашом.

4. Работа над композицией.
На доске учитель мелом изображает три окна со ставнями 

и наличниками. Учащиеся выходят к доске, и приёмом аппли
кации каждый создаёт свою композицию. Проводится анализ 
композиционных решений.

— Чья композиция узора вам больше нравится? Почему?
— Какие законы построения узора использовал автор?
— Определите, в чём заключается ритм в этом рисунке? 

(В повторении и чередовании отдельных элементов уз^ра).
5. Самостоятельная работа.
— Возьмите в руки простые карандаши, точками отметьте 

место будущих элементов узора на ставнях и наличниках. При
ступайте к самостоятельной работе. Можете использовать эле
менты городецкой, полхов-майданской росписи, или придумывать 
свой узор.

Учащиеся выполняют работу в следующей последователь
ности: намечают точками композиционное расположение эле
ментов узора, изображают элементы узора карандашом, пок
рывают легкий фон акварельными красками поверх линейного 
изображения узора, Для тех, кто желает покрыть фоном свои 
формы ставен, учитель показывает приём покрывания бумаги 
ровным слоем краски. На тампон (или губку) берётся разведён
ная водой акварельная краска, и лёгкими движениями наносит
ся цвет фона на формы ставен и наличников.

6. Анализ и оценка детских работ.
— Чья форма ставен вам больше нравится и почему?
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— На каком рисунке наиболее удачно выполнен фон?
— Найдите элементы ритма в изображении орнамента на 

ставнях.
Урок 24

Тема: Узор для ставен и наличников сказочного домика. 
Декоративное рисование.

Ц е л ь .  Расписать в цвете формы ставен и наличников.
З а д а ч и .  Обучать гармоничному цветовому изображению 

элементов росписи ставен, приёмам работы с кистью и краска
ми. Развивать навыки работы с цветом, чувство цвета, гармо
нии, ритма, творчество. Воспитывать художественный вкус, эсте
тическую отзывчивость на гармоничное цветосочетание в произ
ведениях декоративно-прикладного искусства.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: гуашевые краски, палитра, 
бумага для изображения. Для учащихся: гуашевые краски, па
литра, форма наличников и ставен, вырезанных из бумаги и 
заполненных линейным рисунком.

Ход урока

1. Сообщение темы и цели урока.
— Продолжаем работу по украшению ставен сказочного до

мика. Наша задача — расписать форму ставен в цвете.
2. Беседа о цветовом сочетании в декоративно-прикладном 

искусстве.
— Декоративные украшения, предметы народных промыслов 

и декоративно-прикладного искусства приносят людям радость. 
Художники думают о том, чтобы человеку было приятно взять 
ту  или иную вещь в руки. При этом большое значение имеет 
не только красота формы, но и цветового сочетания. Цветовое 
сочетание может передавать радостное или спокойное, лирическое 
настроение. Посмотрите на эти цветовые сочетания узоров.

Учитель показывает для сравнения цветовые сочетания узо
ров на ставнях и наличниках для сказочного домика — теремка, 
а также для сказочного домика — избушки Бабы-Яги.

— Какие краски использовал художник для росписи ставен 
и окон сказочного домика-теремка? (Яркие, чистые краски, в ос
новном контрастные сочетания).

— Какие краски использовал художник для передачи цветом 
избушки Бабы-Яги? (Краски тёмные, полученные путём смеше
ния синих, фиолетовых, тёмно-зелёных цветовых тонов.).

— Сочетанием каких красок можно передать спокойствие, 
лирическое настроение? (Краски мягкие, цвет не очень яркий, 
приглушённый, цветовые оттенки нежные).

3. Повторение приёмов работы с цветом.
— Какие приёмы работы с красками вы знаете? («Примани

вание», «вливание цвета в цвет», «покрывание ровным слоем», 
«растяжение цвета»).
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— Какие приёмы работы с красками вы будете использовать 
в своём рисунке? (Дети называют выбранный ими приём).

4. Педагогический рисунок.
Учитель на листе бумаги, укреплённом на доске, показывает 

один из приёмов работы с красками. Необходимо обратить вни
мание на речевое сопровождение изображения. Для демонстра
ции лучше выбрать приём, наиболее слабо усвоенный детьми.

5. Самостоятельная работа.
Дети раскрашивают формы ставен гуашью. В ходе самосто

ятельной работы учитель оказывает помощь учащимся в овла
дении навыком работы с красками. Обращает внимание на под
бор цвета учащимися.

6. Анализ и оценка рисунков.
— Чья работа вам больше нравится? Что нравится в работе?
— Какое настроение передает автор в этом рисунке через 

цвет?
— Сочетание каких красок выбрал ученик для передачи 

этого настроения?
7. Итог урока.
На уроке расписывали цветом узор на ставнях и наличниках.

Урок 25

Тема: Дымковская игрушка. Декоративное рисование.
Ц е л ь .  Расписать элементами народного орнамента шаблоны 

дымковской игрушки.
З а д а ч и .  Обучать приёмам кистевой росписи на примере 

изображения отдельных элементов орнамента дымковской народ
ной росписи, учить композиционной организации элементов орна
мента по законам ритма, симметрии, гармоничного цветосоче- 
тания. Развивать изобразительные навыки, чувство цвета, 
ритма, творческие способности, композиционное чувство. Воспи
тывать интерес к народному художественному творчеству, ху
дожественный вкус, эстетическую отзывчивость на прекрасное 
в произведениях дымковских народных мастеров.

О б о р у д о в а н и е .  Для учителя: образцы дымковской иг
рушки, слайды, таблицы с изображениями дымковской игрушки, 
аппликативный материал для работы над композицией, кисть, 
краски, лист бумаги для изображения, грампластинка с записью 
русской народной музыки. Для учащихся: шаблоны дымковской 
игрушки, кисти, краски, палитра.

Ход урока

1. Восприятие дымковской игрушки.
— Перед вами игрушка. Посмотрите внимательно на неё и 

скажите, что вам нравится в ней? (Яркая, нарядная, с узором).
— Какое настроение вызывает у вас игрушка? (Радостное, 

весёлое).

I
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— Какие краски используют художники дымковской игруш
ки для передачи радостного настроения? (Художник использует 
яркие, весёлые краски).

— Эта игрушка, которая вам так понравилась, назы вается 
дымковской. Обратите внимание на элементы орнамента. Из 
каких элементов составлен орнамент? (Из геометрических фигур: 
кружков, квадратов, ромбов, точек, полосок, волнистых линий).

— Кто назовёт основные цвета дымковской игрушки? (Крас
ный, алый, малиновый, синий, золотисто-жёлтый, фиолетовый. 
Фон дымковской игрушки белый).

— Орнамент дымковской игрушки, цветовое сочетание эле
ментов орнамента тесно связаны с формой. Обратите внимание 
на форму игрушки. Она упрощена, лиш ена деталей. Сравни
тельно небольшая величина игрушки требует простой росписи. 
Яркие, контрастные сочетания цветов элементов орнамента на 
белом фоне делаю т игрушку праздничной, нарядной. Элементы 
узора расположены ритмично, асимметрично или по законам сим
метрии.

2. Сообщение кратких сведений о дымковской игрушке.
— Дымковская игрушка родилась в селе Дымково Киров

ской области (в прошлом Вятской губернии). Лепят игрушку из 
глины, затем обжигают в печи, покрывают белой краской, просу
шивают, и расписывают узором. Мастера-игрушечники лепят пе
тухов, зверей, женские фигуры, нянек с детьми, коней и т. п. Рань
ш е это были свистульки, с которыми крестьяне выходили на 
ярмарку. М узыка свистулек перекликалась с их ярким нарядом.

3. Прослушивание произведения народной музыки.
— Послушайте музыку. Это народная музыка. Обратите вни

мание на мелодию. Такая музы ка сопровождала русские ярмарки, 
гуляния. Она такая  же лёгкая и звонкая, как орнамент дымков
ской игрушки. (Учащиеся слушают музыку, определяют выра
зительные средства народной музыки).

4. Чтение стихов о дымковской игрушке.
— О дымковской игрушке есть стихи:

«Кому не понравится барыня-красавица?
Пышная, дородная, важ ная и модная?
Алые губки, пышные юбки.
Яркие кружочки, овалы и точки.
Краску, да поярче, выбирай любую.
Барыш ню  красивую и я нарисую».

5. Сообщение темы и цели.
— Сегодня мы с вами будем народными художниками и 

каж дый из вас составит свой орнамент на дымковской игруш
ке. Игрушка должна передавать праздничное, весёлое настрое
ние.

6. Педагогический рисунок.
— Посмотрите внимательно, как нужно пользоваться кистью 

и красками в процессе изображения орнамента дымковской иг
рушки. Учитель на листе бумаги, укреплённом на мольберте
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или на доске, демонстрирует приёмы кистевой росписи. Обра
щает внимание на силу нажима, с которой проводятся линии, 
изображаются круги,овалы.

7. Работа над композицией.
На доске нарисованы, или укреплены три силуэта, изобра

жающие барышню. Рядом находятся наборы аппликационных 
элементов дымковского орнамента (например, круги, квадраты, 
овалы). Учитель предлагает учащимся пойти к доске и распо
ложить элементы орнамента на платье барышни. Каждый ученик 
придумывает свою композицию. Ставится задача на равномер
ное расположение элементов орнамента. Располагать апплика- 

! ционный материал дети могут по законам симметрии или асим
метрии. В конце работы по композиции проводится анализ ком
позиционных решений каждого ученика.

— Чьё композиционное решение вам больше нравится?
— По каким законам (правилам) композиции расположены 

элементы орнамента на этом рисунке?
— Какие ошибки в композиции можете найти в этой работе?
8. Самостоятельная работа.
Учащиеся расписывают шаблоны дымковской игрушки (ба

рышня, конь, индюк и т. п.). В ходе самостоятельной работы 
учитель обращает внимание на композиционное решение изо
бразительной задачи, цветовое сочетание, проявление ритма, 
симметрии в расположении элементов орнамента. Учитель ока
зывает индивидуальную помощь учащимся, которые испытывают 
затруднения при решении той или иной изобразительной за
дачи.

9. Анализ и оценка детских рисунков.
• — На каком рисунке наиболее удачно передан характер дым

ковской игрушки: радостный, весёлый?
— Какими средствами автор этого рисунка передаёт радость? 

(Использует яркие, чистые, звонкие краски, подбирает весёлые 
элементы орнамента).

— Назовите рисунок, композиция которого вам больше нра
вится.

1 10. Итог урока.
Сегодня на уроке учились расписывать дымковскую игруш

ку, передавать настроение, учились приёмам кистевой народ
ной росписи.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В данном пособии рассмотрены лишь отдельные вопросы 
теории и практики преподавания изобразительного искусства в 
начальных классах. Методические рекомендации и разработки 
уроков ставят своей целью помочь учителю в организации процес
са обучения первоклассников творчеству. Основные теоретиче
ские положения, практические рекомендации направлены на осво
бождение методики преподавания от элементов профессиона
лизма, снижающих значение предмета «изобразительное ис
кусство» для эстетического развития младшего школьника. Ори
ентация методических положений на воспитание у детей эсте
тической отзывчивости способствует формированию творческой 
личности школьника.
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