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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!
Перед вами сборник методических материалов по предмету «Изобрази$

тельное искусство».
Каждый творчески работающий учитель, руководствуясь научными

фактами, идеями, способен создать собственную систему деятельности, сде$
лать преподавание своего предмета интересным, богатым, глубоким, при$
влекательным, а способы деятельности учащихся — разнообразными, твор$
ческими и практически убедительными.

В настоящее время многообразие и разноплановость учебников, про$
грамм, типов школ усложняет задачи, стоящие перед учителем искусства,
влияет на содержание и выбор ведущих методов обучения и воспитания, на
формы организации учебной деятельности. Так как любая школьная про$
грамма по искусству должна быть ориентирована на становление духовно$
го мира ребенка, на развитие его эстетического восприятия мира, творчес$
кое самовыражение, формирование интереса к жизни через увлечение
искусством, для учителя искусства важно, КАК будет организован художе$
ственно$педагогический процесс, через какое содержание и формы он будет
влиять на формирование творческой личности.

Перед вами впервые изданный сборник методических материалов к базо$
вой программе «Изобразительное искусство и художественный труд» (началь$
ная школа), которая была создана под руководством народного художника
России, академика Российской академии образования Б.М. Неменского. Ав$
тор сборника, Ольга Васильевна Островская, заслуженный учитель России,
более 25 лет участвовала в экспериментальной проверке данной программы в
школах России и сейчас является одним из опытнейших ее пропагандистов,
она входит в коллектив авторов, создающих учебники по изобразительному
искусству для детей.

Сборник состоит из трех глав. В первой главе («Методология препода$
вания изобразительного искусства в школе») автор в краткой, конспектив$
ной форме напоминает педагогам о ведущих принципах программы, мето$
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дах, задачах нравственно$эстетического воспитания школьников, предла$
гает типологию уроков. Во второй главе («Тематическое планирование уро$
ков») дается целостная картина взаимосвязи тематизма содержания и ху$
дожественного развития детей. В третьей главе («Авторские поурочные раз$
работки») раскрываются формы и методические приемы, необходимые
педагогу для интересной и увлекательной работы. Небольшой экскурс в те$
орию и методику поможет педагогам более конструктивно и грамотно по$
дойти к организации учебно$воспитательного процесса, раскрыть свою твор$
ческую инициативу и мастерство.

Методическое пособие имеет особое значение для учителя изобразитель$
ного искусства, так как дает ему инструмент для более глубокого понима$
ния и творческого проявления основы преподавания предмета, специфики
построения урока, его режиссуры и эмоционально$образной драматургии
учебно$воспитательного процесса.

Методические материалы к программе раскрывают перед педагогом
широкие возможности для работы в соответствии с современными требова$
ниями, которые предъявляются к учебному процессу педагогической нау$
кой. Методика, разработанная в результате апробирования программы,
определяет конкретные пути художественного развития младших школь$
ников в процессе комплексного воспитания, которое осуществляется в ходе
приобщения к красоте родной природы, окружающей действительности,
духовным ценностям искусства, а также в процессе овладения детьми це$
лым рядом навыков в области изобразительной, конструктивной, декора$
тивной деятельности.

Большое значение автор методики придает комплексному воздействию
разных видов искусства (пластические искусства, музыка, литература) на
сознание ребенка, что способствует формированию эмоциональной отзыв$
чивости младших школьников на нравственно$эстетическое содержание
окружающей действительности и искусства. В методических материалах
содержится обширный педагогический опыт, накопленный в этой области,
который может оказать реальную помощь учителю.

Закономерно, что каждый педагог избирательно подойдет к предлага$
емому материалу. Но эта избирательность не должна нанести ущерба содер$
жанию урока, реализации его учебно$воспитательных задач. Различные
варианты проведения уроков по программе «Изобразительное искусство и
художественный труд», эффективность и реальность которой проверена уже
во многих школах России, приведены и в данных методических материа$
лах.

Автор подчеркивает, что восприятие искусства и действительности
младшими школьниками имеет свои особенности, что находит отражение
как в методике, так и в структуре уроков изобразительного искусства. Мно$
гообразие деятельности в области восприятия (беседы о природе, искусст$
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ве, обсуждение детских работ, прослушивание музыкального или литера$
турного произведения) определяется педагогом индивидуально в зависимо$
сти от готовности детей, и, как правило, обусловлено характером предше$
ствующего опыта восприятия, вида работы на уроке и создаваемой педаго$
гом «ситуации увлечения».

Специфика восприятия детьми искусства и действительности заявлена
прежде всего в содержании самой программы, в формулировке тем учебно$
го года и четвертей. Избранный автором метод подачи материала тактично,
ненавязчиво формирует нравственную позицию ученика. Он позволяет пе$
дагогу приблизить младшего школьника к пониманию таких емких поня$
тий, как Родина, добро и зло, сочувствие, материнство, мудрость старости,
которые осмысляются ребенком на примере близких ему жизненных ситу$
аций, любви к своим близким, дому, природе, через раскрытие проявлений
добра в любимой сказке или произведении искусства.

Не только изобразительная деятельность, но и слово играет важную роль
на уроках. От того, какие учитель найдет слова, чтобы создать нужное на$
строение, во многом зависит успех урока. В этом учителю может помочь
поэтический или прозаический текст (стихи поэтов, собственные учительс$
кие и детские сочинения), который непосредственно воздействует на вооб$
ражение, чувства и эмоции детей.

Поскольку самостоятельные поиски необходимого поэтического мате$
риала для учителей ИЗО затруднительны (т. к. они не располагают излиш$
ком свободного времени), автор предлагает варианты художественных
текстов, которые подверглись определенной дидактической обработке и
представляют собой фрагменты, дающие пример пластической, колористи$
ческой и художественной выразительности. Тексты, вопросы и стихи вклю$
чены автором в развернутые конспекты и планы уроков изобразительного
искусства, что позволяет наглядно представить себе, как выстраивается
драматургия урока, специфика которой включает обязательно специаль$
ную организацию процесса восприятия искусства на уроке в начальных
классах.

Занятия, на которых осуществляется принцип взаимодействия искусств,
развивает воображение, образное мышление детей, воспитывает заинтересо$
ванного зрителя (слушателя), способного воспринимать и оценивать мастер$
ство художника, отучают детей от бездушного, поверхностного потребления
информации. Однако учителю изобразительного искусства, опирающемуся на
взаимосвязь искусств, не следует забывать, что каждое искусство имеет свой
особый метод передачи содержания, свой особый выразительный язык, под$
менять который один другим на уроке нельзя.

Сборник методических материалов состоит из нескольких разделов.
Каждый раздел решает конкретную педагогическую задачу. Так, запись
примерного хода уроков (даются варианты конспектов различных типов уро$
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ков) должна помочь педагогам, моделирующим уроки изобразительного ис$
кусства, драматургически выстроить каждый урок с учетом основных учеб$
но$воспитательных задач, заявленных программой, межпредметных связей,
возрастных особенностей младших школьников.

В каждом уроке, предлагаемом О. В. Островской, четко просматривает$
ся эмоциональный стержень, позволяющий связать восприятие искусства
и деятельность детей в единый процесс осмысления и переживания веду$
щей темы урока, четверти, года.

В каждом уроке предлагаются методы решения конкретных нравствен$
но$эстетических задач программы. Поурочное развитие умений и навыков
в начальных классах (зафиксированных автором в тематическом планиро$
вании) подчинено главному принципу целостного введения школьников в
связи искусства с жизнью. Художественные знания, умения и навыки не
являются самоцелью урока, т. к. вводятся в широкий воспитательный кон$
текст, на что педагогам необходимо обращать внимание на каждом конк$
ретном уроке, чтобы не нарушить процесса художественного развития
школьников (см.: Программа «Изобразительное искусство и художествен$
ный труд» 1—4 классы. — М., 1995).

Очень важны для формирования у детей целостных представлений о
выразительности художественного языка те связи, которые лежат в основе
изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности. Характер
линий, цвета, объема, формы, характер силуэтов просматриваются после$
довательно в изобразительных и декоративно$конструктивных заданиях, на
это автор обращает особое внимание. Имея это в виду, педагоги могут зара$
нее подготовить наглядный материал к урокам ИЗО и систематизировать
его, тем более что творческий выбор самим педагогом оптимального для
данного класса материала всегда правомерен.

Методические материалы предназначены для учителей изобразитель$
ного искусства, работающих по программе «Изобразительное искусство и
художественный труд», однако они могут быть использованы педагогами
начальных классов, работающими и по другим программам изобразитель$
ного искусства, в целях насыщения занятий богатым разнообразным содер$
жанием и обогащения методическими приемами при организации и анали$
зе собственной педагогической деятельности.

Ломоносова М.Т.,
заслуженный учитель России,

зав. лабораторией художественно$педагогического мастерства
Центра непрерывного художественного образования (г. Москва)
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НОВОЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Уже не один год идет работа по перестройке, обновлению всей систе$
мы школьного образования. Предлагаются разные мнения, ведутся поис$
ки путей развития школы, вырабатываются концепции, проекты, програм$
мы, нетрадиционные формы обучения.

В проекте новой концепции общего среднего образования сказано, что
школа и общество неотделимы. Общество живет и развивается так, как
оно учится. И еще отмечается, что интересы ребенка и потребности обще$
ства постепенно оказались за порогом школы. Выход из создавшегося по$
ложения только один — кардинальное изменение школьной политики и
самой школы в сторону ее демократизации и гуманизации.

Еще в 1980$е годы известные советские ученые$дидакты М.И. Скат$
кин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский определили содержание образования
как социальный опыт, опыт деятельности человечества за всю исто�
рию его развития. Это все, чем человек располагает к данному времени, —
производительный труд, наука, культура и искусство, национальные и со$
циальные отношения, нравственность и мораль, интересы, чувства, потреб$
ности, переживания, творчество, эмоционально$ценностные отношения,
знания во всех областях жизни.

Ученые объединили близкие по смыслу понятия в группы — элемен$
ты содержания образования:

1. Знания (о природе, технике, истории, культуре, способах деятельности).
2. Способы деятельности (умения, навыки).
3. Опыт творческой деятельности.
4. Опыт эмоционально$ценностных отношений.
«Избавьте общество хотя бы от одного из этих компонентов — и обще$

ство перестанет существовать» (И.Я. Лернер). Так и произошло! Вопросам

Глава 1
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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передачи опыта как творческой деятельности, так и передачи опыта эмо$
ционально$ценностных отношений не придавалось особого значения, а ведь
именно с решением этих вопросов тесно связан процесс гуманизации об$
разования.

В этом контексте гуманизация рассматривается как поворот школы к
ребенку, уважение его личности, его достоинства, принятие его личных
интересов, запросов, целей, т.е. создание максимальных благоприятных
условий для раскрытия его способностей, для его самоопределения.

Это возможно реализовать, если в образовании будет востребован учи$
тель с новым педагогическим мышлением, направленным:

— на формирование творческой личности, раскрытие своеобразия ин�
дивидуального развития каждого ребенка, учитывая его собственную волю
и жизненные устремления, когда ребенок является свободным субъектом
школьной жизни, учебно$воспитательного процесса, всех видов деятель$
ности (художественной, трудовой, общественно$организационной);

— приоритет гармоничного комплексного воспитания человека перед
дифференцированным процессом его обучения через использование всех
видов деятельности детей (игровой, трудовой, художественной, учебной,
спортивной), когда коллективная, фронтальная ее форма постепенно ста$
новится индивидуальной;

— творческое начало образования, деятельное ознакомление ребенка
с миром, соединение обучения с художественным и производительным тру$
дом.

Сегодня таким мышлением, безусловно, обладает учитель искусства.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

Любая образовательная концепция реализуется через школьные про$
граммы. В основе программы «Изобразительное искусство и художествен$
ный труд» лежит разработанная народным художником России, академи$
ком РАО Б.М. Неменским концепция «Художественное образование как
фундамент системы эстетического развития учащихся в школе». Она ори$
ентирована на ребенка, на становление его духовного мира.

Цель определяется тем, ради чего происходит развитие. Данная про$
грамма использует воздействие искусства на растущего человека, форми$
рующего его в целостную личность, направлена на воспитание в нем тех
качеств, которые необходимы для ответственного существования его в
мире, на приобщение ребенка, подростка, юноши и девушки к духовному,
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эмоциональному опыту, заложенному в искусстве народов земли, через соб$
ственное творчество и создание художественных образов.

Эта цель реализуется через задачи художественного образования и
воспитания, направленные на развитие художественно$образного, творчес$
кого мышления детей, их воображения, эстетического чувства, ценност$
ных критериев, приобщение к золотому фонду творческого наследия че$
ловечества, а также приобретение специальных навыков и умений через
практическую деятельность в процессе обучения.

Приобретение опыта творческой деятельности (в решении творческих
задач) и опыта эмоционально$ценностных отношений (т. е. опыта чувств,
переживаний, интересов, потребностей; социально$нравственных, духов$
ных отношений, выраженных в художественных образах) в художествен$
ном образовании и воспитании выступают на первый план.

Ни один школьный предмет не может заменить великую силу искус$
ства в формировании духовных, нравственных качеств личности, в само$
познании, самооценке, самовоспитании и саморазвитии, вне искусства не
прорастает ни интеллект поколений, ни ассоциативное мышление, ни бла$
готворная самоирония, ни отважная интуиция... ни внутренняя свобода,
вне которой нет творчества. Там, где нет уважения к культуре, не может
быть и уважения к свободе: там проявляется гибельное высокомерное от$
ношение ко всему неординарному, к отважной мысли — всему, за чем пря$
чется талант. Только в художественной среде появляются и формируются
люди, способные широко и свободно мыслить, способные создавать куль$
турные ценности, остающиеся в веках. Даже если человек работает в сфе$
ре науки, наличие в нем каких$то художественных талантов особенно под$
черкивает его незаурядность.

Что же важно положить в основу преподавания искусства в школе?
Изобразительное искусство, как и любой другой предмет, должен вклю$
чать в свое содержание все четыре компонента образования, но в обратной
последовательности нумерации по значимости.

Если главной целью художественного образования является развитие
у детей эстетического отношения к жизни, становление их духовного мира,
то к более частным целям относятся формирование интереса к жизни че$
рез увлечение искусством, развитие у школьников способностей восприя$
тия искусства и потребности в общении с ним; накопление опыта полно$
ценного художественного творчества, способствование развитию художе$
ственно$образного мышления, воображения, творческого отношения к
жизни, что для некоторых детей станет началом профессионального пути.

Такое понимание должно определять единые принципы и методы пре$
подавания любых художественных дисциплин, выражающиеся в специ$
фических особенностях языка и материала конкретных видов искусства.
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Это значит, что освоение их содержания должно проходить на уровне его
практического «проживания», через общение с конкретными произведе$
ниями разных видов искусства как выражение чувств, мыслей, жизнен$
ной позиции их творцов. Это предполагает, в частности, открытый харак$
тер заданий: диалог национальных и исторических форм искусства; ува$
жение к творческой индивидуальности ученика; диалоговое общение
учителя с детьми и детей между собой в процессе целостного художествен$
ного познания мира на основе собственной созидательной деятельности;
широкое внедрение различных игр, способствующих активному форми$
рованию творческой личности; сочетание индивидуальных форм работы с
коллективными, создающими возможность, по выражению Б.М. Неменс$
кого, своего рода обмена способностями между учениками.
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ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ТРУД» (КОНЦЕПЦИЯ Б.М.НЕМЕНСКОГО)

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» корен$
ным образом меняет сущность преподавания изобразительного искусства в
школе. В этой программе утверждается, что предмет  «Изобразительное ис$
кусство» особый и его нельзя преподавать так же, как и другие предметы.
Если задачи всех основных школьных дисциплин сводятся в основном к пе$
редаче знаний, формированию умений и навыков, то в ИСКУССТВЕ одного
этого мало (этому еще как$то научить можно), гораздо важнее другое — пе�
редать опыт творческой деятельности и опыт эмоционально�ценностно�
го отношения к миру. Приобрести этот опыт упражнениями нельзя — это
надо пережить, провести через себя. Другого пути нет! Для того чтобы ребе$
нок мог воспринимать опыт других и эмоционально откликаться на то, что
происходит в мире, он должен обладать хорошо развитыми эмоциями.

Искусство оказывает огромное влияние на формирование личности
ребенка, помогает видеть и слышать окружающий мир, оценивать и по$
нимать художественную ценность произведений искусств. Слияние раз$
ных видов искусства: изображения, музыки, художественного слова име$
ют большое значение в развитии эмоциональной отзывчивости на прекрас$
ное и безобразное. Кроме того, искусство тем и отличается от науки, что
не дает готовых рецептов, а требует прочувствованных, самостоятельных
творческих решений в практическом освоении различных техник пласти$
ческих видов искусства, восприятии произведений искусства, умении твор$
чески воплощать свои замыслы в художественных образах.

Учителю необходимо пройти между двумя опасностями — анархией,
которая часто бывает на уроках «рисования», и рутинной зажатостью сте$
реотипами, когда надо сформировать осознанную плодоносную самостоя$

Глава 2
СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ПЛАСТИЧЕСКИХ ВИДОВ ИСКУССТВА
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тельность мышления учеников. Методические пути, выработанные в про$
грамме, нацелены на это.

Взаимосвязь между принципами программы, методами обучения и кон$
кретным построением содержания уроков отнюдь не однозначна. Они сли$
ты в педагогическом процессе и неотделимы друг от друга. Так выстраива$
ются основы нашей художественной педагогики, которая зиждется на опре$
деленных законах функционирования самого искусства.

Закон связи искусства с жизнью формирует нравственно$эстетический
идеал воспринимающего.

Закон единства формы и содержания. Это проблема выразительности
художественного языка того или иного вида искусства. Чтобы понимать
картины, надо научиться видеть их; чтобы слушать музыку, надо научить$
ся слышать ее, т.е. понимать условность и выстроенность художественно$
го языка в передаче содержания. Чтобы воздействовать на чувства зрите$
ля, художник использует не только сюжет, но и цвет, линию, пятно, фор$
му, материал, его фактуру, ритм и т.д.

Закон типизации в искусстве. Его понимание выводит на осознание
языковых сторон искусства. В искусстве типичное — это характерное,
доведенное до своего апогея явление, так как искусство, обобщая, всегда
заостряет и потому раскрывает явление в его «пике», чистоте.

На законах искусства основаны педагогические принципы нашей про$
граммы.

Принцип целостности и неспешности эмоционального освоения со�
держания искусства (тематический принцип)

Самый ответственный принцип программы. Нарушение его — нару$
шение ее сути. Каждый учебный год — обязательно целостная проблема.
Каждая четверть определяет поворот, свою грань этой проблемы. Темати$
ка программы позволяет ребенку «вживаться» в живую ткань художе$
ственной культуры своего народа и всего человечества. Целостность про$
граммы обеспечивают:

а) метод поэтапных открытий через вычленение тем каждого урока и
неповторимости их;

б) метод единства восприятия и созидания, когда все виды деятельно$
сти на уроке направлены на эмоциональное переживание художественно$
го образа;

в) обобщающие уроки в конце четверти, позволяющие перевести ее те$
матику на новый уровень осознания;

г) метод широких ассоциаций, опирающийся на культуру и такт учи$
теля, на личностное восприятие детьми искусства.
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Принцип художественного сопереживания или уподобления
Для вхождения ребенка в состояние сопереживания, уподобления не$

обходимо создать на уроке соответствующую ситуацию. Нужна особая ат$
мосфера кабинета искусства, нужны игровые, сказочные моменты урока,
последовательность показа произведений искусства, артистизм учителя.
Учитель должен знать методы педагогической драматургии. Каждый педа$
гог — это режиссер, а класс — его труппа. На этом стоятся многие дидакти$
ческие игры на наших уроках:

а) «Художник и зритель»;
б) «Три мастера — мастер Украшения, мастер Изображения, мастер

Постройки. Они появляются в 1$м классе и сопутствуют детям до конца
начальной школы, в форме игры способствуя осознанию ими трех форм
художественной деятельности.

Принцип диалога культур
Он осуществляется через выстраивание содержания программы по

принципу «от родного порога — в мир общечеловеческой культуры». От
родного порога — это значит, от родной с детства окружающей тебя при$
роды до осознания Родины как содружества многих народов, имеющих
самобытную культуру, и дальше, до знакомства с искусством народов
мира. Все познается в сравнении острее.

Принцип творческой самореализации
В наших детях необходимо сформировать потребность в художествен$

ной деятельности, в приобретении умений и навыков в этой области. Есть
целый ряд методов для активизации их творческого сознания:

а) свобода в системе ограничений, когда четкое выполнение практи$
ческих задач, с одной стороны, и постоянная их сменяемость, с другой,
формируют целеустремленность ребенка;

б) метод диалога, в котором учитель и ученик — собеседники — выяс$
няют волнующие их обоих вопросы «зачем?» и «как?», и тогда восприя$
тие искусства и слово органично претворяются в деятельность по созда$
нию собственного художественного образа;

в) метод сравнений и ассоциаций;
г) метод коллективных, групповых и индивидуальных работ детей,

развивающих в них чувство единения и ответственности.

Принцип единства реальности и фантазии
У любого художественного творчества два «крыла» — реальность и фан$

тазия. Одно помогает отражать действительность, другое помогает уходить
от стереотипов и зрительных клише, штампов. Только в изобразительном
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искусстве процесс придумывания, фиксации замысла имеет непосредствен$
ный характер для ребенка, держащего в руках карандаш или кисть.

Принцип реализации связи искусства с жизнью раскрывается через:
а) активизацию жизненного опыта детей при осознании ими каждой

темы урока;
б) внеклассную индивидуальную и коллективную поисковую деятель$

ность;
в) отчетные уроки перед родителями;
г) оформление работами учеников интерьера школы и школьных праз$

дников.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Каждому учителю, посвятившему свою жизнь детям, постоянно при$

ходится задумываться, как совершенствовать учебный процесс, как до$
биться лучших результатов своего труда, собственно:

� для чего учить — цели и задачи (воспитательные, образовательные,
практические);

� чему учить — содержание учебного процесса;
� как учить — исследование процесса преподавания, использование

различных форм, методов, технологий;
� как учатся дети — исследование процесса обучения и воспитания;

итогов педагогической деятельности, качества развития детей;
� средства обучения — оснащение учебного процесса дидактическим

и методическим материалом, организация рабочего места учителя и уча$
щихся.

Чтобы выполнить все эти задачи, надо быть мастером своего дела, знать
все то, что накоплено предыдущими поколениями педагогов, достижени$
ями современной педагогической науки с активным использованием и сво$
его личного опыта.

Каковы же формы и средства эффективной организации учебного про$
цесса? Сравним общие и частные проблемы предметов искусства в крат$
кой их характеристике, таких, как педагогическая основа методов; эффек$
тивность учебной работы по предмету; дидактические (обучающие) при$
емы работы.

Педагогической основой всех методов является направленность на
единство воспитательных, образовательных и творческих задач урока, раз$
витие мыслительных и художественных способностей детей, их эмоцио$
нальной сферы, использование специфики предмета для развития образ$
ного мышления ребенка.
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Эффективность учебной работы по предмету достигается при исполь$
зовании разнообразных форм и методов (практических, наглядных и др.)
обучения. Огромное значение имеет живой интерес к предмету самого учи$
теля, его творческий подход к процессу обучения, вовлечение в этот про$
цесс самих детей, умений наладить взаимопонимание с учащимися. Эф$
фективность учебной работы достигается при непременном использовании
общих и частных задач методики и использовании опыта других учите$
лей, умения самосовершенствоваться, т.е. творчески подходить к своей
работе.

Дидактические приемы работы отражены в известных методиках пре$
подавания — и постоянном творческом поиске самого учителя. (Более под$
робно некоторые вопросы этой темы будут рассмотрены далее.)

Наряду с общими принципами программы существуют и частные за�
дачи преподавания изобразительного искусства в школе, такие, как:

а) подготовка учителя к уроку;
б) методы и виды деятельности;
в) использование нетрадиционных методов и форм работы;
г) поиски способов развития творческих возможностей детей;
д) поиски эффективных способов формирования образного мышления

детей;
е) умение анализировать свою работу;
ж) преодоление ошибок.

Подготовка учителя к уроку
Прежде всего надо внимательно прочитать и понять цели и задачи

программы, обозначенные в пояснительной записке. Ознакомление с ее со$
держанием, логикой поможет в выборе методической основы преподава$
ния предмета. Подготовка к уроку складывается:

— из изучения тематики, содержания и задач урока;
— планирования урока, его структуры и драматургии;
— подбора дидактического материала и аудиовизуальных средств;
— качественного отбора материала к каждому уроку.

Методика урока (общие вопросы)
Методика урока (или группы уроков) строится в зависимости от задач

и тематики, заявленных в программе, и основывается на разработке та$
ких положений, как:

Триединство задач
Каждый урок включает воспитательные, образовательные и творчес$

кие задачи, которые дают возможность расширить понятие детей о много$
образии форм искусства и его эмоциональной значимости. Передача соци$
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ального опыта от учителя ученику формирует отношение ребенка к при$
роде, обществу, культуре своего народа и уважению к культуре других на$
родов. Образовательные задачи решаются на усвоении профессиональных
понятий в доступной возрасту форме. Широкие знания, профессиональ$
ная терминология с самого раннего возраста входят в понятия учеников
не в навязанной форме запоминания, а в процессе всей работы на уроке.
Передача творческого опыта учителя ученику постоянно сопровождает
практическую деятельность детей на уроке. Здесь это — показ приемов ра$
боты, разными инструментами, материалами, разной техники работы, ре$
шение композиции, пространства и колорита, умение анализировать про$
изведения искусства, обращение к творческим работам самого учителя.

Опорные понятия
Включают то, на чем строится понимание нового материала. Все, что

дети наблюдали, читали, слышали от учителя, от родителей, узнали друг
от друга, увидели по телевизору.

Основные понятия
Это понятия, которые формируются на данном уроке многообразны$

ми формами и методами. Основные понятия учитель не дает в готовом виде,
а подводит детей к ним исподволь, включая их в активную беседу, рабо$
тая с иллюстративным материалом. Включение в структуру урока музы$
ки и литературного материала дают детям возможность более образно, на
эмоциональном уровне воспринимать основные понятия.

Планирование времени на уроке
Распределение времени на уроке зависит от его целей и содержания.

Сколько времени отвести на беседы и на практическую работу, решает сам
учитель. При наличии двух часов в неделю вся система уроков сохраняет$
ся, только появляется возможность больше времени использовать на прак$
тическую работу, на работу с натуры, на работу на природе. Возможно так$
же выполнение разных вариантов заданий на уроках в целом.

Активность учителя на уроке
Уроки изобразительного искусства требуют постоянной активной ра$

боты учителя на уроке: во время бесед, показа произведений искусства,
самостоятельной работы учащихся, анализа детских работ, на протяже$
нии всего урока. От активности учителя зависит формирование творчес$
кой активности учащихся.

Психологическая сторона урока
Развитие внимания учащихся, мышления, речи, воображения, твор$

ческих способностей.
Эмоциональная сторона урока
Развитие умения радоваться, смеяться, грустить, волноваться, сопе$

реживать. Развитие доброжелательности в оценочных суждениях.
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Ход урока
В урок включают беседу с детьми, носящую всегда проблемный харак$

тер (о проблемном обучении см. разд. 3), работу с учебником, учебно$ди$
дактические игры, практическую работу, ее оценку. Урок строится по ус$
мотрению учителя исходя из его творческих возможностей, опыта, с ис$
пользованием нетрадиционных форм и разнообразных средств обучения
при разработке драматургии урока.

СлайдAфильм
Использование на уроке слайдов с произведениями искусства и музы$

ки можно объединить в слайд$фильм — подборку из 10–12 произведений
на одну тему, выстроенную созвучно по настроению с музыкальным про$
изведением. Слайд$фильм показывают детям без пояснения учителя. Во
время его демонстрации учитель может сфокусировать изображение или
размыть его, использовать цветной фильтр для усиления эмоционального
воздействия отдельных кадров. Желательно иметь кроме целого изобра$
жения еще и фрагменты произведения, чтобы можно было рассмотреть
детали, обратить внимание на главное.

Для того чтобы после просмотра слайд$фильма дети могли сразу вклю$
читься в практическую работу, подборку слайдов надо составить так, что$
бы сначала прошли сложные произведения, способные вызвать эмоции,
затем слайды с фрагментами, а в конце нужно показать произведения, не$
сложные по композиции, приближенные к теме урока, чтобы у детей сло$
жилось впечатление, что они тоже смогут сделать такого плана работу.

Работа с учебником
Впервые для уроков изобразительного искусства по программе Б.М.

Неменского  для начальной школы выпущены учебники, рассчитанные на
каждого ученика. Они построены так, что каждая глава соответствует
программе одной учебной четверти, а каждый разворот его имеет доступ$
ный возрасту текстовый и зрительный материал для уроков. Учебник бо$
гато иллюстрирован как репродукциями картин выдающихся художни$
ков, так и детскими рисунками для внимательного рассматривания, по$
гружения ребенка в мир искусства, отражающего эстетический аспект
жизни. Практические задания расширяют возможности детского творче$
ства, дают повод к самостоятельной работе на уроке и дома.

Учебник ни в коем случае не должен заменять учителя на уроке! Он
является только подспорьем в работе и может быть использован по усмот$
рению учителя во время беседы, объяснения темы или практического за$
дания.

Практическая работа учеников
Практическая работа детей связана с конкретной задачей и заданием

для выполнения в классе. Это могут быть упражнения, наброски, зарисов$



МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19

ки, эскизы и длительная работа с материалом. Живопись, графика, леп$
ка, бумажная пластика дают возможность попробовать свои силы в раз$
ных видах искусства, освоить элементарные приемы работы, выявить свои
возможности и способности.

Коллективные и групповые работы
Этот метод возник из практики работы, когда понадобилось не только

активизировать деятельность детей, но и научить их видеть работу дру$
гого человека, уметь находить с ним общий язык. Так, от самого про$
стого — работы вдвоем на одном листе возник метод выполнения груп$
повых работ. Сначала каждый ребенок рисовал только на своей полови$
не листа. Сразу стало видно, что нет единства изображения. Надо было
научить видеть работу другого, соподчинять свою часть работы с рабо$
той товарища.

Некоторые работы, такие, как конструирование, итоговые работы за
четверть в виде панно, вообще невозможно сделать в одиночку, например,
«Два флота», «Гармония жилья с природой», «Художественный образ
средневекового города» и др. Такие работы требуют совместного труда всех
мастеров (Изображения, Украшения, Постройки). Это работа индивиду$
ально$коллективная, когда одну часть (постройку, зарисовки) дети дела$
ют индивидуально, а потом из них монтируются большие панно, макеты
(наклеиваются на большой лист с подрисовкой и т.д.).

Есть еще один вид групповой и коллективной работы, когда сразу це$
лая группа детей делает одну большую работу (декоративные панно, деко$
рации к спектаклю). Это самый трудный вид деятельности. Здесь нужно
уметь видеть работу не только соседа, а всей группы, согласовывать свою
работу с другими, находить единое композиционное решение коллектив$
ного замысла. Такой работой дети захвачены, их чувства сливаются вое$
дино, азарт работы увлекает всех. Здесь и игра, и творчество, и труд — все
сразу. Так исподволь формируется чувство коллективизма, ответственно$
сти не только за свой участок работы, но и за общий труд — качество, не$
обходимое человеку в дальнейшей жизни.

Оценка деятельности детей. Устные ответы
При оценке устных ответов учитываются:
— активное участие в беседе;
— умение найти нужное, выразительное слово;
— умение высказывать свое суждение;
— умение делать выводы;
— использование в беседе домашних наблюдений.
Оценка практической работы
Обязательные упражнения можно не оценивать, некоторые упражне$

ния, зарисовки, наброски, выполненные оригинально, имеющие художе$
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ственную ценность, оцениваются. Практическая работа более крупного
плана оценивается по нескольким показателям:

а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность;
б) графические выразительные особенности, композиционное решение,

живописное решение (можно поставить две оценки).
Творчество детей надо поощрять, при неудачах помогать или давать

возможность сделать другую работу. Некоторые неудачные работы можно
вообще не оценивать. Плохая оценка по искусству приведет только к от$
казу от работы. Из лучших работ детей можно организовать выставку.
Часть работ (самые выразительные) можно использовать в качестве дидак$
тического материала. Школа не готовит художников. Оценивается вклю$
чение в творческий процесс, а не продукт его, и все$таки качество детских
работ может быть показателем работы учителя.

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к
домашним заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика
работы, бережное и экономное отношение к художественным материалам
и инструментам, выполнение отдельных поручений (дежурство, работа ла$
боранта, роль главного художника и т.п.).

Задание на дом
Это задания по поиску материала и домашние наблюдения. Их можно

давать в любое время на уроке, записать очень кратко на доске и в дневни$
ке. Все практические работы дети выполняют в классе. Дома они могут
сделать творческую работу по своему желанию. Этому чрезвычайно спо$
собствует наличие рабочей тетради — приложения к учебнику.

Методы работы на уроке
1. Словесные:
слово учителя; беседа, сравнение; деловые игры, создание ситуаций

уподобления действиями, мимикой.
2. Наглядные:
коллективное рассматривание, обсуждение произведений искусств,

зарисовки после просмотра; многовариативный показ произведений с оди$
наковой тематикой у разных авторов; самостоятельный поиск и рассмат$
ривание произведений искусства; использование домашних наблюдений.

3. Интегрированные:
сочетание восприятия с музыкой и художественным словом; исполь$

зование аудио$, кино$, фотоматериалов.
4. Практические:
показ приемов работы учителем; индивидуальная работа учащихся:

упражнения, зарисовки, наброски, композиционные поиски, долгосроч$
ная работа; фронтальная работа учителя: постановка задач, инструктаж,
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знакомство с материалом; групповая работа 2—4 человек с выбором лиде$
ра; коллективная работа всем классом или частью его с выбором главного
художника.

5. Творческие:
исследование, поиск, творческая работа.
6. Непосредственный и опосредованный контроль восприятия искус$

ства, практических работ. Формирование оценочных суждений, оценка
своей работы, умение анализировать ее, доброжелательность в оценке чу$
жой работы, умение найти положительные результаты.

Расширение видов деятельности на уроках
1. Активная беседа во время восприятия искусства и освоения нового

материала.
2. Работа с учебником.
3. Графические и живописные зарисовки, лепка, моделирование с на$

туры, по непосредственному впечатлению после просмотра, по памяти, по
фантазии.

4. Композиционные поиски, зарисовки, эскизы: иллюстрации, расска$
зы в рисунках, тематические композиции, предметные композиции.

5. Групповые и коллективные работы: конструирование, создание
живописных и графических панно.

6. Конструирование из бумаги и картона, работа с природными мате$
риалами.

7. Освоение техники живописи — акварелью, гуашью, восковыми мел$
ками; графики — углем, карандашом, тушью, в гравюре, в монотипии;
скульптуры — из пластилина, глины, пластика; конструирования — из
бумаги, картона, коробок.

8. Декоративно$прикладное искусство: выполнение эскизов, роспись
по дереву и папье$маше, роспись по ткани (батик). [Резьба по дереву, вы$
шивка, макраме — в дополнительном образовании.]

9. Поисковые работы по искусству: коллекции открыток, марок, сбор
репродукций в альбомы и для изготовления классных наглядных пособий,
рассказы о художниках или видах искусства (возможна их краткая запись
для создания классной рукописной библиотеки).

10. Ролевые игры: путешествия, художники и зрители, экскурсоводы
и зрители, уподобление образам и др.
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Как воплотить в жизнь поставленные задачи художественного образо$
вания? Какая методика нужна современному учителю?

Споры о методической подготовке учителей подчас совершенно про$
тивоположны. Различные мнения по этому поводу известны студентам и
педучилищ, и педвузов. Нам пришлось столкнуться с мнением, что пре$
подавание — дело легкое, что учиться ему не надо, достаточно только знать
предмет.

Конечно, чтобы преподавать рисование по$старому, достаточно было
знать только перечень традиционных методик. А как быть, когда надо
осваивать новые программы, нетрадиционные? Здесь даже на хорошем
знании искусства и умении рисовать далеко не уедешь. Никакие энцик$
лопедические знания не помогут, если учитель не найдет пути к ребенку.

Эти знания накапливались поколениями педагогов, основывались на
знании психологии детей разных возрастов, на знании педагогики, дидак$
тики, использовании многообразных форм работы и современных средств
обучения. Методика — это и совокупность накопленного опыта, новые под$
ходы, и поиск средств духовного и эмоционального развития учащихся, да
и самого учителя. И тогда методы обучения — это скорее всего система еди$
ной деятельности преподавателя и учеников по усвоению определенной ча$
сти содержания программы. Она реализуется приемами, конкретными дей$
ствиями учителя и ученика, различными формами их общения.

Педагог Л.Б. Рылова из Удмуртского государственного университе$
та определяет методику не как свод или совокупность приемов и спосо$
бов преподавания, а как искусство моделирования диалога с конкрет�
ными детьми.

Моделирование — всегда поиск, выбор вариантов из множества извес$
тных или создание собственного варианта на основе опыта прошлого и

Глава 3
ИСКУССТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОКОВ
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настоящего. Моделирование исходит из понимания, знания интересов ре$
бенка, конкретного класса, сотворчества учителя и учеников; это «мостик»
передачи знаний, социального опыта (содержания образования) учителя
ученику. Как организовать сотворчество, что сделать, чтобы необходимые
знания (опыт творческой деятельности, чувств, переживаний, эмоций),
включенный в содержание образования, стал опытом и знаниями детей?

Если традиционное обучение базируется на ассоциативном мышлении,
памяти, которая закрепляется повторениями, заключается в воспроизве$
дении, обновлении когда$то уже бывших мыслей, то проблемное обучение
основано на мышлении, поставленном в проблемную ситуацию, когда уче$
ник сталкивается с новыми условиями и должен найти новый способ дей$
ствия. Происходит активизация мысли, развитие интеллектуальных спо$
собностей. Мыслить человек начинает, когда надо понять что$то. Мышле$
ние начинается с вопроса, удивления, недоумения.

В отличие от простой тренировочной и практической работы, проблем�
ная задача должна содержать противоречие, требующее решения. Это
могут быть новые условия, новые требования или подходы к решению
практической задачи, которые включают и более широкий круг ранее ус$
военных знаний, личный опыт ученика. Связь проблемной задачи на уров$
не эмоционального восприятия действительности и образного восприятия
мира для предметов искусства очень важна.

Психологическая структура проблемного обучения включает познава$
тельную потребность; неполное знание о предмете или явлении, но доста$
точное для того, чтобы восстановить его до целостного образа; интеллек$
туальные возможности и творческие способности ребенка.

ТРИ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Проблемное изложение. Учитель  создает проблемную ситуацию,
раскрывает противоречие, показывает ход его разрешения. Задача такого
изложения состоит в том, чтобы привлечь детей к соучастию, рассужде$
нию, думанию.

2. Частично поисковый метод. Учитель создает проблемную ситуа$
цию, учащиеся решают ее самостоятельно или под руководством учителя
на уровне размышления о ней.

3. Исследовательский метод. Учитель конструирует творческие зада$
ния, а учащиеся самостоятельно их решают.

Этот метод предполагает самый высокий уровень творческого развития
личности и является основным методом проблемного обучения. Обучение
развивает ребенка только тогда, когда он сам добывает знания, т.е. активно
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интеллектуально развивается. Знания даются не в готовом виде, а с помощью
такой организации передачи информации, когда учащиеся должны сами
работать, чтобы усвоить новые понятия и способы деятельности.

Внутренний процесс обучения связан с догадками, ожиданием, удив$
лением, озарением, напряженным размышлением, поиском аргументов и
доказательств, переживанием. Это формирует интерес к учению, развива$
ет инициативу, способствует пониманию внутренней сущности явлений,
взаимосвязей, учит диалектическому подходу к оценке явлений, процес$
сов, умению видеть проблему, наметить способ ее решения.

ТИПЫ УРОКОВ

Проблемный урок

Как методы проблемного обучения можно применить для построения
проблемного урока? Рассмотрим его структуру для решения творческих
задач нашей программы.

Методические основы

Возникновение

проблемной

ситуации

Поиск новой

информации

Возникновение

затруднений

Поиск способов

Изображение

в материале

Эмоционально�

эстетическая

оценка и самооценка

Ситуация на уроке

Эмоционально�художественные затруднения могут воз�

никнуть при неполноте определенных знаний, наблюде�

ний, фактов об объектах действительности, при нехватке

опыта эстетической оценки явлений, эмоционально�

эстетических впечатлений. Для решения их необходим

поиск новой информации.

Сбор новых материалов, наблюдений, впечатлений (само�

стоятельно или с помощью учителя), обобщение их,

претворение в замысел.

Но в реализации замысла могут возникнуть затруднения

мыслительного и художественно�эмоционального харак�

тера. Для этого необходимо вычленение противоречий.

Для материализации замысла в практической работе

необходимо найти наиболее выразительные средства

(материал, технику).

Реализация замысла заключена в создании художествен�

ного образа средствами пластических видов искусства.

Результат решения. При оценке выполнения задания

отмечается оригинальность, самостоятельность, отзывчи�

вость, выразительность, эмоциональность, соответствие

замыслу, грамотность.
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В учебно$тематическом плане можно вычленить несколько уроков, для
которых целесообразно создать проблемную ситуацию, и попытаться раз$
работать модель такого урока. По своей значимости он превосходит мно$
гие другие уроки. Для его воплощения необходимы определенные усло$
вия: оснащение ТСО, зрительно$иллюстративным материалом, возмож$
ность использования музыки, художественного слова, кино$,
фотоматериалов. Все эти условия зависят от отношения к предмету в шко$
ле и от усилий самого учителя.

Учебный диалог

Свободный диалог между учителем и учениками на уроке не возника$
ет сам по себе. Этому надо учить с первого класса.

Главные задачи урока: развитие свободного общения на уроке учите$
ля с учениками, учеников друг с другом, расширение знаний по предмету,
развитие мыслительных способностей детей, интереса к предмету, умения
доказывать свою точку зрения.

Учебный диалог может занимать целый урок$беседу или быть только
частью урока — там, где используется зрительный, литературный, музы$
кальный ряд. Возможен диалог после подготовительной работы или как
результат поисковой работы с привлечением дополнительных материалов.
Диалоги следует устраивать по различным проблемам, расширяя их те$
матику и формы. Таким образом, диалог от урока к уроку будет становить$
ся все интереснее, так как дети становятся раскованными и с удовольстви$
ем включаются в беседу.

Учитель и ученики к урокам собирают разные материалы: репродук$
ции, вырезки, открытки, зарисовки. В подготовку к уроку$диалогу могут
подключаться и родители.

Методические основы
Видеть проблему

в простых вещах

Необходимость

обращения

к источникам

Ситуация на уроке
При изучении разных тем надо перед учащимися ставить

проблемные вопросы, активизирующие мышление. Напри�

мер:

– Как познать культуру другого народа?

– Какие произведения искусства своего народа мы почти

не знаем?

– Для чего нужно возрождение традиций народа?

– О чем говорит это произведение искусства?

Найти ответы на многие вопросы, исходя только из своих

знаний, трудно. Поэтому необходимо читать, находить

дополнительный материал, подбирать репродукции,
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Взаимосвязь искусств

Представление

предмета

как удивительного,

неожиданного

Оценка деятельности

учащихся на уроке

Самостоятельное

познание

Урок>восхождение

Увлечение искусством, развитие потребности общаться с искусством
невозможно строить на простом сообщении знаний учителем. Как же тог$
да познать окружающий мир средствами искусства? Как подойти к пони$
манию его сущности?

Урок$восхождение — это постепенное подведение ученика к пони$
манию нового материала, накопление интереса к предмету или какому$
нибудь виду деятельности, знаний по теме, дальнейшее изучение выра$
зительных возможностей изобразительного языка пластических ис$
кусств.

Девиз урока: через самосознание к художественному обобщению. (Как
и когда проводить такие уроки, решает учитель.)

вырезки по теме. Для этого можно в классе организовать

поисковые группы по интересам. Учитель дает рекоменда�

ции, оказывает помощь в поиске материалов.

Учащимся предлагается подумать над тем, как данная

тема может быть выражена в других видах искусства

(художественное слово, музыка...).

Для усиления эмоционально�образного решения проблем�

ной ситуации в ходе диалога учитель подбирает такой

материал, который может вызвать удивление, например,

как изображали природу древние египтяне и европейцы

(сцены охоты в петроглифах и европейской живописи).

Контрастные сопоставления заставляют рассуждать,

задумываться. Оказывается, мастера искусств отображали

мир не таким, каким его видели, а таким, каким чувствова�

ли... И это интересно и удивительно.

Участие в диалоге — большой мыслительный труд, кото�

рый надо поощрять и оценивать. От учителя требуется

большой такт, уважение к высказываниям учеников,

умение поддержать их интерес в ходе беседы, живое

участи в ней.

Интерес к предмету способствует самостоятельному

поиску нового материала, изучению его не только по

книгам, но и при посещении музея, просмотру теле� и

видеозаписей.
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Методические основы

Активная беседа

Выводы по опорным

понятиям

Передача творческого

опыта

Стимулирование

творческой

и поисковой работы

Уроки$восхождения вводятся в начальной школе при изучении сле$
дующих тем: «О чем говорит искусство», «Искусство на улицах горо$
да», при объяснении нового материала на основе уже изученного. Так,
при изучении художественной культуры Древней Японии на первом
уроке ведется рассказ учителя (возможно, диалог с учеником), а два
других урока можно проводить как восхождение. За неделю дети почи$
тают японские трехстишья, что$то найдут в книгах, услышат от других
или увидят по телевидению.

Таким образом, и ученики, и учитель вовлечены в интересный поиск —
сотворчество, что делает их труд радостным. Материалы, найденные деть$
ми, составляют дополнительный дидактический материал для уроков.

Ситуация на уроке

Беседа строится на основе опорных понятий об искусстве,

природе, отношениях людей, друг к другу и к окружаю�

щим; знаний, которые ученики поучили на предыдущих

уроках, и того, что они узнали из других источников: из

дополнительной литературы, от родителей, из радио� и

телепередач. Кроме того, используются знания, получен�

ные на основе наблюдений по заданию учителя.

В зависимости от того, насколько интересно дети расска�

зывали, учитель (с помощью детей) делает выводы по

имеющимся знаниям. Дальше идет расширение знаний

через поиск новых решений, т. е. формируются основные

понятия данного урока.

Передача творческого опыта от учителя к ученику проис�

ходит из урока в урок. Учитель знакомит детей с основами

колористики, показывает технику и приемы работы инст�

рументами и материалами, показывает закономерности

построения композиции, решения пространства, техники

работы, вариантов творческих находок других учеников.

Это формирует творческий потенциал ребенка, развивает

его способности, помогает накопить определенный багаж

знаний.

Творческая работа детей может проявиться в разных

видах деятельности: участии в беседе, умении приводить

свои доказательства, высказывать свое суждение, вести

творческий поиск в практической работе, заинтересованно

знакомиться с произведениями искусства и творчеством

художников.

Такая творческая работа всегда стимулируется и поощря�

ется учителем.
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Урок с вопросами>парадоксами

Целый ряд уроков может быть начат с вопросов$парадоксов, заставля$
ющих рассуждать, мыслить, стараться найти на них ответ. Учитель вмес$
те с детьми сгущает ситуацию и вместе с детьми находит ответы.

Таким образом, основные понятия не преподносятся в готовом виде, а
отыскиваются через опорные понятия. Учитель побуждает детей добывать
знания, вовлекает их в творческий процесс, дает возможность самостоя$
тельно додуматься, как действовать дальше, найти оригинальные творчес$
кие решения практического задания. Развитие интереса к предмету невоз$
можно без стимулирования мышления ребенка.

Методические основы

Вопросы�парадоксы

Сгущение ситуации

Коллективное

обсуждение

Помощь учителя

Анализ результатов

Ситуация на уроке
Начинается урок с игровой ситуации: учитель задает

вопросы интригующие, не имеющие, на первый взгляд,

решения. Он вовлекает в эту игру детей. Например:

— «Если б все на свете было одинакового цвета?» (Сти�

хотворение Руженцевой «Сказка про краски»)

— Художник пришел писать поляну цветов, а у него

оказалось только три основные краски...

— «Рассердилось» и ушло за горизонт солнце. Каким мы

увидим весь мир?

– Что, если бы на свете не было художников? А если бы

не было мастеров?

Ситуация парадокса может возникнуть даже при выполне�

нии практической работы. Здесь учитель может с детьми

найти прием работы, технику работы в материале или

способ исправления ошибки.

Ведется коллективный поиск правильного решения.

Ученики обсуждают вопрос, приводят доводы, объяснения

или показывают оригинальные решения, интересные

работы — происходит обмен опытом. Решение находится

через ответы детей: как считает один, другой, третий... Из

этих ответов совместно с детьми выбираются наиболее

правильные.

Таким образом, выводы делает не сам учитель, а ученики

(роль учителя не должна быть видна). Учитель направляет

беседу в нужное русло, приводя к правильному решению.

Он всегда доброжелателен; любой, даже ошибочный ответ

не должен смущать его, так как идет поиск решения.

Заключение делает сам учитель. (Он его лучше сформули�

рует.) При обсуждении работы главное — это выделить и
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Авторский урок

Авторский урок — это чаще всего урок�образ, создателями которого
являются учитель и ученики. Такой урок может быть организован по сле$
дующим принципам:

1. Художественно�педагогическая драматургия
Авторский урок строится как сценическое действие, где существуют

замысел, сценарий, драматургия процесса, наличие эмоционально$образ$
ных акцентов. Это может быть художественно$педагогическая игра (роле$
вая, деловая, имитационная, организационно$деятельностная).

2. Вариативность
Многообразие вариантов урока позволяет создавать жанровый урок

(отчет, обобщение), урок$исследование, урок$мастерскую, урок$сказку,
урок$призыв, урок$загадку, урок$песню или выстраивать свободную струк$
туру урока с названными элементами.

3. Свободная интеграция с другими видами художественно�эстети�
ческой деятельности

Это может быть диалог культур, интегрирование с другими предмета$
ми (уроком музыки, литературы, труда).

4. Открытость
Привлечение других специалистов, внеклассные занятия, сотрудни$

чество разновозрастных групп.

Урок>образ

Созданию урока$образа присущи личностные отношения учителя и
учащихся к теме, проблеме или задаче данного урока, т.е. процесс кон$
струирования урока может носить индивидуально$уникальный харак$
тер.

Успех такого урока зависит не только от учителя, но в огромной степе$
ни от уровня эмоциональной и эстетической подготовки класса, учеников,
их психологических и возрастных особенностей.

увидеть то, что нашли ученики, как они разрешили эту

задачу: создали интересную композицию по своему

замыслу, нашли необычные способы исполнения для

выразительности художественного образа и т. д. Лучшие

работы собираются для выставки.



РАЗДЕЛ I
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30

Урок$образ можно представить как замкнутую (содержанием и фор$
мой) целостную модель самореализации личностных и творческих возмож$
ностей учителя и учеников в их единстве и взаимодействии по передаче и
освоению определенной части содержания художественного наследия, как
форму реализации художественно$педагогического замысла средствами,
адекватными процессу создания художественного образа.

Рассматривая замкнутую модель урока$образа, можно говорить о том,
что урок искусства — это своеобразное педагогическое произведение, мини$
спектакль, имеющий свой замысел, завязку, кульминацию, развязку, свя$
занную с другими уроками$звеньями целостной системы, определенной
программой.

Урок>вернисаж

Урок проводится в заключение темы на обобщающих уроках четвер$
ти, года. К этому уроку готовится выставка детских работ или подборка
репродукций произведений искусств, тематическая выставка, отчет или
подборка работ одного ученика.

Задачи урока: развитие умения вести дискуссию, задавать вопросы,
спорить, отстаивать свое мнение. Необходимо также выявить знания о
художниках, видах и жанрах искусства. Такой урок помогает применять
свои знания для доказательства правильности выбранной темы и ее реше$
ния автором. Экскурсоводом может быть любой ученик. На итоговую вы$
ставку приглашаются родители и ученики других классов.

Подготавливаются две группы учащихся для дискуссии. У них конк$
ретные роли, они знают, как эти роли обыграть.

Экскурсоводы ведут показ Зрители, гости или туристы
работ и беседу об экспозиции. рассматривают выставку, задают
Экскурсовод — эрудит, он различные вопросы художникам.
должен ответить на любой Зрители могут спорить,
вопрос зрителей. высказывать свое мнение.
Художник представляет свои
работы, отстаивает свое мнение.

Урок$вернисаж помогает понимать произведения мастеров искусства
на их профессиональных выставках, в музеях, формирует оценочные суж$
дения учащихся, учит детей играть определенные роли по одному из глав$
ных законов искусства — уподоблению.
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Праздник искусств (обобщение за год)

Этот урок готовится задолго до конца учебного года. Подбираются с
помощью детей работы, оформляются и подписываются. (Можно привле$
кать к работе в подготовке выставки и родителей.) Одним словом, гото$
вится вернисаж — очень торжественный в жизни любого художника день
с приглашением гостей, критиков, журналистов и искусствоведов. Так бу$
дет и в классе...

1. Отчет художников
Они представляют свои работы, рассказывают о замысле и художе$

ственных средствах. Зрители задают вопросы:
— К какому жанру относится работа?
— Как решена композиция?
— Чем отличается эта работа от других видов искусства?
— Чем художнику больше нравится заниматься в искусстве?
— Какими средствами удалось создать интересную композицию, най$

ти графическое или живописное решение?
— Как увидеть образность скульптуры?
— В чем вы увидели красоту декоративных предметов и чем они отли$

чаются от станкового искусства?
2. Отчет поисковых групп
Дети показывают альбомы, подборку репродукций, рассказывают о

творчестве одного художника или об одной картине, или о каком$либо
жанре искусства. Свой рассказ можно иллюстрировать слайдами, видео$
записью.

3. Веселая викторина
В заключении праздника можно провести веселую викторину — где

вопросы могут быть поставлены в шутливой, парадоксальной форме (про$
вести конкурс на самый интересный вопрос); можно придумать шутливые
кроссворды для гостей.

Художественно>педагогические игры

Учебные игры на уроках изобразительного искусства сочетают педа$
гогический и художественно$эстетический аспекты. Во все виды игровых
уроков включается практическая деятельность детей. Цель игровых уро$
ков — активизация творческой деятельности детей, увлечение их искус$
ством, развитие интереса к предмету, оживление учебного процесса через
новые формы работы. А главное — формирование эмоционально$ценност$
ного отношения к миру и развитие эмоциональной сферы ребенка.
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В младших классах в процессе игры на первом месте стоит эмоциональ$
но$художественное содержание. Ролевые и имитационные игры направ$
лены не только на образное содержание, а главным образом, на пережива$
ние этого содержания. Игра начинается с включения эмоций, пережива$
ния, что активизирует образное воображение, интерес к предстоящей
деятельности через погружение в тему (например, игра «жмурки» — что
«увидел» ребенок с закрытыми глазами при прослушивании музыки;
«сказка» — с включением сказочных персонажей во время беседы, рас$
суждения; «перевоплощение» — игра с подключением пяти чувств).

Это новая форма общения учителя с учениками и учеников между со$
бой. Сложная драматургия таких уроков основана на включении эмоций,
осознанном освоении языка искусств, поисках средств художественной
выразительности, развитии художественной культуры.

Методические основы
Подготовка к уроку

Инсценировка

Практическая

деятельность

Характер учебной игры

Урок>путешествие

Такой урок уместен, пожалуй, при изучении искусства других стран,
другой эпохи или далекого прошлого нашей Родины.

Этот урок готовится заранее. Для ведения игры выбирают группу уче$
ников по их желанию. Это гиды, знатоки, историки, бывалые путешествен$
ники, художники и т.д.

Ситуация на уроке

Учитель готовит группу ведущих учеников для игры,

подбирает вместе с ними материал, делает домашние

заготовки. К подготовке такого урока подключаются

учителя музыки, литературы.

Драматургия игрового урока составляется заранее, рас�

пределяются роли ведущих, остальные ученики включают�

ся по ходу игры.

В ходе игры выполняется практическая работа или закан�

чивается начатая ранее работа, выполняются по предвари�

тельным эскизам работы в материале (роспись, лепка,

окончание живописи).

Учебные игры могут быть очень разнообразными и прово�

диться с учащимися начальной и средней школы по любой

теме. Все зависит от творческой обстановки в классе и

творчества самого учителя. Это могут быть игры�путеше�

ствия в разные эпохи, культуры, фольклорные игры по

прикладным видам искусства, кукольный театр и др.



МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33

Методические основы

Подготовительная

работа

Сценарий урока

Роль учителя

Практическая работа

Передача

творческого опыта

Просмотр зарисовок

Русские посиделки

Русское народное искусство изучается в начальной и средней школе.
Здесь не обойтись без синтеза искусств: фольклора, народной музыки и
танца. В Древней Руси на такие праздники собирался весь народ.

Заранее подбирается материал: поговорки, шутки, заговоры, народные
песни, шутки и фонограммы народной музыки, исполняемой на разных
инструментах: балалайке, жалейке, дудочке, гармонике. Записываются
шумы деревенской улицы: крик петуха, лай собаки, скрип двери, шум
ветра и др.

Ситуация на уроке
Предлагается тема и намечается проект сценария. Ведет�

ся поисковая работа по содержанию выбранной темы,

собирается текстовой материал и зрительный ряд в виде

слайдов, репродукций, зарисовок. Руководит работой

учитель. Он советует, помогает выбирать материал и сам

участвует в сборе материала и его отборе. Игра оснащает�

ся музыкальным рядом, работами детей, предметами.

Проект, или сценарий, урока намечает учитель  вместе с

подготовленной группой записывает его. Распределяются

роли ведущих по подготовленному материалу.

Учитель не только помогает собирать материал, но и

готовит вопросы по теме, как бы включаясь в игру в роли

самого любопытного путешественника. Все ученики

класса — путешественники.

В ходе игры планируется практическая работа в виде

зарисовок по зрительному ряду, по фантазии. Зарисовки

могут быть графическими или живописными (пятна без

особой деталировки) — это, в основном, образное

восприятие материала данной темы.

В ходе практической работы учитель вместе с детьми

может делать зарисовки или воспользоваться заранее

подготовленными пособиями. Кроме того, по ходу сцена�

рия задаются вопросы и учениками подготовленной

группы, и учителем, и всеми участниками игры (если они

возникают).

Просмотр зарисовок, набросков и оценка наиболее

удачных. Оценка самых активных учеников. Продолжени�

ем игры может быть практическая работа на следующем

уроке.
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На посиделках молодежь занималась рукоделием и веселилась, здесь
же старшие передавали опыт молодым. Забавный это вечер. Каждый хо$
тел показать свое мастерство. Девушки плели кружево, вышивали узоры,
расписывали посуду, напевая народные песни; парни плели корзины, ре$
зали ложки, прялки, украшали их росписью. Здесь перемежалась работа
с весельем: плясками под гармонику или балалайку, соревнованиями пев$
цов, музыкантов (под фонограмму или аккомпанемент). В конце празднич$
ных посиделок все показывали свои работы, выслушивали подчас ирони$
ческие, шутливые замечания, парни дарили девушкам свои подарки. Де$
вушки готовили угощение: пряники, печенье, чай.

Это занятие можно провести вместе с учителями музыки, литерату$
ры, объединив два$три урока или провести как внеклассное мероприятие.

Для самостоятельной разработки учителям предлагаются следующие
виды уроков:

Урок$экскурсия — это неспешное изучение подлинников произведе$
ний искусства в музее, на выставке, при посещении мастерской художни$
ка. Если такой возможности нет, можно работать со зрительным материа$
лом: репродукциями, слайдами. В процессе экскурсии дети должны быть
не только слушателями, но и активными участниками. Для этого экскур$
сия готовится заранее. Во время экскурсии дети делают зарисовки, наброс$
ки (черный, цветной карандаши, фломастеры, уголь).

Урок «История прошлого» — знакомство с эпохой, в которую жил ху$
дожник. Например, «Утро средневекового мастера», «В русской усадьбе
XVIII века».

Урок «Пять чувств» — активно подключаются к зрительному образу
слух, осязание, обоняние, вкус детей. Например:

— «Какой на вкус дождик?» (в дождливый день).
— «Теплое, ласковое, душистое солнышко» (ранняя весна).
— «Эти сладкие мягкие теплые пряники» — по мотивам народного

творчества архангельских крестьян.
В качестве вспомогательного материала можно использовать фонограм$

му, вентилятор, растения (для ощупывания с закрытыми глазами).

Урок «Миф, сказка, легенда». В основе драматургии — развитие твор$
ческого воображения, фантазии через литературный образ и сценическое
действие. (Дети любят играть, импровизировать, выражать какой$нибудь
образ через действие.) Основная задача — через образ подвести детей к
выполнению творческого задания.
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Урок «Песня, музыка». На основе музыкального произведения рож$
дается образ зримый, выраженный в красках, линиях, формах. Например,
музыка М. Чюрлениса (фрагменты из симфонической поэмы «Море» или
«Бурное море»); песня Джо Дассена «Когда идет дождь» и т.п.
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7. Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Основы художественной культуры. Изоб$

разительное искусство и архитектура: Оценка творческих и художе$
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20. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1981.
21. Малахова С.А. и др. Художественное оформление текстильных изде$

лий. М., 1988.
22. Мелик�Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности.

М., 1981.
23. Мелик�Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступени к творчеству. М., 1987.
24. Миловский А. Народные промыслы России. М., 1994.
25. Некрасова М.А. Народное искусство России. М., 1989.
26. Неменская Л.А. Искусство и ты: Учебник для 1 класса. М., 2001.
27. Неменская Л.А. Каждый народ — художник: Учебник для 4 класса. М.,

2000.



РАЗДЕЛ I
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36

28. Неменский Б.М. Искусство. Культура. Образование: Цикл бесед. М.,
1993.

29. Неменский Б.М. Роль искусств в системе общего образования. Принци$
пы программы непрерывного художественного образования// Образо$
вательная область «искусство». М., 2000.

30. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспи$
тания. М., 1987.

31. Неменский Б.М. Познание искусством. М., 2000.
32. Полунина В.Н. Искусство и дети. М., 1982.
33. Полунина В.Н. Одолень$трава. М., 1987.
34. Про все на свете: Сб. стихов и загадок / Сост. и автор вст. статьи Т.А. Коп$

цева. М., 1996.
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Раздел II
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД»
1—4 КЛАССЫ
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* Планирование для первого класса дается в авторском варианте.

В примерное тематическое планирование включается тематика уроков,
учебно$воспитательные задачи (триединство воспитательных, образова$
тельных, творческих задач) и примерные практические задания для каж$
дого урока, ориентировочная картинка. Планирование составлено по чет$
вертям, что удобно в работе учителя, так как можно проследить динамику
развития эмоциональной сферы ребенка, эмоционально$образного позна$
ния мира, освоения практических навыков и знаний по предмету.

Порядок уроков дан ориентировочно. Если на предмет отводится два
часа и более в неделю, то для той же тематики дается больше времени на
беседы и на практическую работу. Это удобно, когда уроки спаренные (нет
лишней траты времени на вхождение в эмоционально$образный строй уро$
ка и подготовку материалов к работе).

1 класс* — ИСКУССТВО ВИДЕТЬ

№ ТЕМА Материалы Задание
урока Воспитательные, образовательные,

художественно!творческие задачи

I четверть — Наблюдаем и изображаем осень

1–2 Сказка о красках

– Развитие чувства прекрасного по Один из ма� Радуга�дуга.

отношению к природе. Многообра� териалов: Это было летом

зие цвета в природе. Экскурсия. гуашь, аква�
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– Первичное знакомство с разными рель,

красками и их свойством (акварель, цв. мелки

гуашь, цветные мелки, цветные

карандаши).

– Показ приемов работы одним из

материалов. Организация рабочего

места.

3–4 Золотая осень
– Эмоциональное восприятие цвета. Гуашь, Разноцветные

Звонкие краски осени. Ограничение восковые листья. Листья

палитры (теплые цвета). мелки под ногами

– Освоение работы гуашью или вос�

ковыми мелками (широкими мазка�

ми — свободно, плашмя или торцом

мелка).

– Свободная зарисовка листьев без

построения формы.

– Передача впечатления о состояни�

ях природы.

5–6 Сухие травы
– Знакомство с многообразием рас� Тушь, тем� Сухие травы

тительных форм в природе. ный фло�

– Формирование чувства ответствен� мастер

ности за все живое в природе.

– Первичное знакомство с графичес�

ким материалом (тушь).

Свободная зарисовка сухих трав по

наблюдению, фантазии.

7–8 Многообразие форм в природе
– Эстетическое восприятие разных Пластилин, Такие разные

форм овощей, фруктов. глина овощи и

– Знакомство с основными формами фрукты

предмета: круглый, овальный, длин�

ный, плоский, толстый.

– Лепка разных форм предмета из

пластилина после его наблюдения.

Свободная передача формы.

Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно!творческие задачи
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно!творческие задачи

Цвет поздней осени
 9 – Эмоциональное восприятие Цветная гу� Дождь, а я

цвета в природе. ашь + серая с мамой под

10 – Расширение понятий о много� гуашь или зонтиком

образии цвета. Грустные краски, восковые

глухие цвета. Смеси с серой мелки

краской.

– Элементарные пропорции и ди�

намика движения человека.

Поздняя осень
11 – Состояние природы, эмоциональ� Гуашь, тушь Поздняя осень.

ное восприятие ее. и палочка, Закат

12 – Знакомство с одним графическим черный

материалом и его особенностями. фломастер

– Граф. работа по цв. фону (силуэты

деревьев без листвы).

Украшения и природа
13 – Развитие чувства красивого (зачем Гуашь или Узор на карман

людям красота). Развитие фантазии. цветные платьица,

14 – Первичное представление об укра� мелки сумочку,

шении, стилизации форм. платочек

Фантастические формы листьев, цве�

тов в украшении одежды.

– Составление декоративного рисун�

ка из осенних листьев, цветов.

Украшение города
15 – Понятие о том, что украшать мож� Аппликация Праздничная

но все: одежду, посуду, интерьер, из цветной улица

город. бумаги

16 – Продолжение представлений об

украшении (чередование цвета, фор�

мы, ритм пятен).

– Изготовление цветного панно

«Праздничный город».

Аппликация (на фоне силуэта горо�

да) яркими пятнами фонариков,

флажков.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно!творческие задачи

Ребята и зверята
17 – Привлечение внимания к животно� Тушь, гуашь Такие смешные

му миру. Формирование чувства люб� или природ� зверята

ви к «братьям нашим меньшим». ные мате�

18 – Понятие о выразительности жи� риалы

вотных, характерных позах.

– Развитие фантазии.

– Кляксография или аппликация из

разных материалов: листьев, коры,

семянок.

II четверть — В чем красота зимы

Первый снег
19 – Наблюдение поздней осени и при� Гуашь Зимушка�зима.

ближения зимы. Кусты и дере�

Эстетическое восприятие природы. вья со снегом

20 – Связь живописи с поэзией и музы�

кой.

– Освоение техники живописи

гуашью с белилами.

– Зарисовка силуэтов деревьев и

кустов с шапками снега.

Морозный узор
21 – Развитие наблюдательности. Эмо� Восковые Морозный узор

циональное восприятие красоты мелки+аква�

природных узоров. рель, белая

22 – Зарисовка морозного узора по гуашь по

темному фону: наложение белил по цветному

цвету в гуаши, графика тушью по фону, тушь

мокрому фону. по мокрой

бумаге

В гостях у Деда Мороза

23 — Продолжение предыдущей темы. Восковые В тереме Деда

Развитие фантазии. мелки, Мороза

24 Иллюстрация к сказке «Умелица гуашь

и ленивица».
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно!творческие задачи

— Расширение понятий о цвете,

форме фантастических узоров (изо�

бражение и украшение).

— Использование ограниченной

палитры.

— Изображение терема деда Моро�

за. Украшение терема, сказочного

леса.

Зимние игры
25 — Экскурсия, зимние игры. Разви� Спички�па� Я на санках

тие наблюдения за движениями (бег, лочки, и на лыжах

катание с горки). кисть, фло�

26 – Элементарное знакомство с про� мастер,

порциями фигуры человека и дина� цветные

микой движения. мелки, плас�

27 – Игра с динамичной фигуркой, тилин (на

складывание из палочек фигурки. выбор)

Произвольный рисунок «Мы на

горке».

– Лепка из пластилина.

28—29 Флажки (украшения)
— Продолжение работы предыду� Цветная бу� Гирлянда

щих уроков в технике бумажной ап� мага, гуашь флажков

пликации или росписи по цветному или аппли�

фону. кация

Новогодний праздник

(обобщающий урок)

30 — Развитие эмоций. Создание ра� Цветная бу� Мы на карна�

достного настроения через слияние мага, нож� вале!

музыки, литературы и изоискусства. ницы, цвет�

31 — Конструирование карнавальных ные мелки

масок и обыгрывание их. или гуашь

— Работа с бумагой: склеивание,

нарезание, приклеивание.

— Зарисовка новогоднего праздни�

ка у елки.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно!творческие задачи

III четверть — Мы и наши друзья

Зима в моем дворе

32 — Эмоциональное восприятие кра� Снег. Лепка из снега

соты зимнего дня. Пластилин животных.

Прогулка на школьном дворе. (для работы Лепка из

33 — Знакомство со скульптурой: ха� в классе) пластилина

рактер, силуэт.

— Лепка снежных фигур. Высекание

лопатой лишнего материала.

Мои любимые игрушки

34 — Эмоциональное восприятие игру� Гуашь, Зарисовка

шек. Кто делает игрушки, для кого кисть игрушек по

они, какие они. впечатлению

35 — Знакомство с многообразием

форм, цвета, назначением игрушек.

— Рисование любимых игрушек по

наблюдению, впечатлению.

Мои друзья — животные

36 — Привлечение внимания к домаш� Цветная бу� Наши друзья

ним животным. Забота о животных. мага, нож�

37 — Знакомство с выразительностью ницы. Сухие

поз, движений животных. Вырази� листья

тельность силуэта животных.

— Вырезание силуэтов, складыва�

ние из природных материалов, кляк�

сография с дорисовкой пятна (рабо�

та по выбору).

Звери в цирке
38 — Развитие интереса к зрелищному Восковые Звери в театре,

искусству в цирке, кино, театре. мелки цирке

39 — Спектакль (слияние музыки, сло�

ва, изображения).

— Рисование по впечатлению.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно!творческие задачи

Наш аквариум

40 — Привлечение внимания к природе, Восковые Подводный

подводному царству. мелки, аква� мир. Мой

41 — Знакомство с многообразием рельная за� аквариум

форм рыбок: круглые, плоские, ливка

длинные, гладкие, колючие.

— Зарисовка по впечатлению под�

водного мира.

Народные игрушки
42 — Эмоциональное восприятие на� Глина или Птичка�заклич�

родной игрушки�свистульки. соленое ка

43 — Игра «Встреча весны». Знаком� тесто

ство с формой народных игрушек —

птички�закличи и выпечки.

— Освоение приема лепки из куска

глины, теста, пластилина.

Прилет птиц
44 — Эмоциональное восприятие сезон� Гуашь, Птицы прилете�

ных изменений в природе. белила ли. Облака, как

Развитие фантазии: сказочный лес. птицы

45 — Освоение работы в смешанной

технике: живопись, аппликация.

— Изображение весеннего неба, си�

луэтов птиц (реальных или фантас�

тических).

Ранняя весна, первые цветы
46 — Эмоциональное восприятие весны. Гуашь + Тает снег,

Сказочный образ весны. белила первые цветы

47 — Смесь красок с белилами. Огра� (подснежники)

ничение палитры.

— Весна. Изображение по памяти,

фантазии, после наблюдений.

Весна — красна (обобщающий урок)

48 Декоративный пейзаж.

49 Сказочный образ Весны.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно!творческие задачи

IV четверть — Какого цвета весна и лето

Какого цвета и какой на вкус дождик
50 — Образное восприятие природы. Разные ма� Весенний

51 — Развитие разных чувств: визуаль� териалы дождик

ного, осязательного, обонятельного,

вкусового, слухового.

— Свободное рисование.

Весенние цветы

52 — Развитие чувства прекрасного. Гуашь Букетики ве�

53 — Рисование чистыми цветами и по� сенних цветов

лучение смесей красок.

— Свободная зарисовка цветов по

представлению. Цветы и фантазия.

Травы и жуки
54 — Привлечение внимания к красоте Тушь, па� Травы, жуки,

форм живой природы, любование лочка, цвет� бабочки

ею: первые травы, бабочки, жуки. ная бумага

55 — Элементарная работа в графичес�

ком материале. Палочка, тушь по

цветному фону.

— Рисование по наблюдению и по

фантазии.

Праздник Победы (наши солдаты)
56 — Воспитание уважения к предыду� Гуашь или Вот солдаты

щим поколениям. Кто и как защищал цветные идут. Освобо�

нашу Родину. мелки дители

57 — Дальнейшее элементарное освое�

ние работы в цвете.

— Мы рисуем солдат. Визуальное

освоение пропорций человека (сол�

даты в строю).
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Скоро лето

58 — Эмоционально�образное восприя� Гуашь Красное лето!

тие цвета в период весны�лета.

Буйство цвета. Песенки о лете.

59 — Рисование на тему «Лето — это

хорошо!»

60 Обобщающий урок

Выставка работ за год. Детский

праздник.

Окончание

№ ТЕМА Материалы Задание
урока Воспитательные, образовательные,

художественно!творческие задачи
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2 класс — ТЫ И ИСКУССТВО

I четверть — Как и чем работают художники

1 Три основные краски, строящие
многоцветье мира
— Воспитание любви к природе. Гуашь, Поле цветов

Развитие понятия о красоте и много� кисть

образии цвета в природе. Любование

красотой цветов.

— Понятие о трех основных цветах,

получение из них новых цветов сво�

бодным смешиванием.

— Изображение головок цветов и

листьев, бабочек.

2 Пять красок — все богатство
цвета и тона
— Эстетическое восприятие красоты Гуашь, Буря. Закат

разных состояний природы. кисть (стихии)

— Получение разбеленных или замут�

ненных цветов.

— Свободное смешивание красок

с добавлением белой и черной к од�

ной или двум краскам в изображении

природы.

3 Возможности цветных мелков,

пастели
— Наблюдение красоты осенней Цветные Золотая осень

природы. мелки, в лесу

— Освоение пространства по наблю� пастель

дению: ближе — больше, дальше —

меньше.

— Рисование торцом мелка, плашмя;

наложение цвета на цвет. Заполне�

ние всего листа рисунком при интен�

сивном цвете. Элементарные приемы

работы восковыми мелками,

пастелью.

№ ТЕМА Материалы Задание
урока Воспитательные, образовательные,

художественно!творческие задачи
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно!творческие задачи

4 Выразительные возможности

аппликации
— Любование красотой осенней Цветная Декоративный

листвы, многообразием форм. бумага, коврик из

— Понятие о декоративной компози� ножницы листьев

ции из листьев. Свободное выреза�

ние ножницами листьев.

— Коллективная работа над панно

«Осень»

5 Выразительные возможности
графических материалов
— Развитие эмоционального вос� Уголь, тушь, Поздняя

приятия красоты линий в природе. палочка осень

Элементарное понятие о графике.

— Знакомство с разнообразием и

интенсивностью линий штрихов, пя�

тен, точек в графике. Приемы работы

тушью.

— Изображение глубины простран�

ства по наблюдению.

— Зарисовка леса глубокой осенью.

6 Выразительность скульптурных
материалов

— Привлечение внимания к миру Пластилин, Зверята.

животных. Отношение человека Домашние

к животным, их характеру, повадкам, животные

выразительности поз.

— Понятие о разных скульптурных

материалах, их свойствах.

— Показ приемов работы из целого

куска отсечением лишнего, наращи�

ванием материала.

— Лепка животных.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49

Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно!творческие задачи

7 Конструирование из бумаги

игровой площадки
— Знакомство с многообразием и Ножницы, Игровая

выразительностью форм построек. плотная бе� площадка

— Понятие о конструировании из лая бумага,

бумаги разных форм, построек сги� клей

банием, резанием, складыванием

бумаги. Коллективная работа.

Коллаж. Смешанная техника Краски, Праздник

(обобщающий урок) цветная (панно)

Выставка работ бумага

II четверть– Реальность и фантазия

9 Изображение и реальность
— Понятие об окружающей действи� Гуашь, Мы играем.

тельности как об источнике вдохно� акварель с Зарядка

вения. Наблюдение природы и чело� белилами

века.

— Знакомство с простейшими про�

порциями фигуры человека, динами�

кой движения.

— Зарисовка после наблюдения в

присутствии натуры, по памяти, по

впечатлению фигуры человека.

10 Изображение и фантазия

— Развитие фантазии на основе Гуашь, Рисуем фантас�

реальности. 2—3 краски тическое

— Соединение разных частей живот� или цветные животное

ных, растений в одном существе. мелки

— Фантазия в русских изразцах,

каменной резьбе.

11 Украшение и реальность

— Развитие наблюдательности. Цветной Паутинки или

— Восхищение красотой природы фон. Уголь, ветки с росой

в разных ее проявлениях. мел, черная

— Природа — источник вдохновения и белая

и мудрый учитель. гуашь
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно!творческие задачи

— Освоение графической техники.

Работа углем.

12 Украшение и фантазия
— Развитие фантазии. Наблюдение Любой гра� Воротник.

красоты природы, умение перерабо� фический Подзор.

тать ее на основе фантазии. материал Кокошник

— Создание украшения в графичес�

кой технике.

— Знакомство с народным творчест�

вом, вышивкой, кружевом.

13 Постройка и реальность
— Понятие о многообразии конст� Бумага, Подводный

руктивных форм в природе: ракови� ножницы, мир. Медузы,

ны, соты, черепахи, стручки. клей водоросли,

— Постройка как вид художествен� рыбки и др.

ной деятельности.

— Конструирование на основе кону�

са, цилиндра. Освоение элемен�

тарных приемов работы

с бумагой.

14 Постройка и фантазия
— Развитие фантазии при создании Бумага, Фантастичес�

построек на основе конусов, спира� ножницы, кий город

лей, гармоник. клей

— Знакомство со способом преобра�

зования бумаги.

— Освоение коллективных форм ра�

боты. Выполнение детьми одной�

двух построек.

— Компоновка построек на плос�

кости.

15 Обобщающий урок

— Закрепление понятия о том, что Цветная бу� Елочные

художник учится у природы в любом мага, клей, игрушки

виде деятельности и развивает свою ножницы

фантазию.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51

Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно�творческие задачи

— Конструирование бумажных игру�

шек на основе уже знакомых прие�

мов преобразования бумаги. Коллек�

тивная работа.

III четверть — о чем говорит искусство

16 Изображение природы в разных
состояниях
— Эмоциональное восприятие при� Гуашь, Море бурное,

роды во всех ее состояниях. крупные ласковое

— Возможности разных видов ис� кисти,

кусства в изображении природы. большой

— Создание образа природы: неспо� формат

койное море, сердитые волны, ра�

достный прибой. Изображение кон�

трастов.

— Понятие о нюансах цвета, цвето�

вых смесях красок.

— Освоение техники работы гуашью

(пейзаж).

17 Выражение характера в изображе�
нии животных

— Отношение художника к миру жи� Гуашь два Животные

вотных. Понятие о характере живот� цвета или в выразитель�

ных. графические ной позе

— Создание выразительного образа материалы

животного. Средства художественно�

го выражения: поза, детали вырази�

тельности движений.

— Ограничение цвета, графичность

работы.

18 Образ человека и его характер

в изображении. Женский образ
— Развитие внимания по отношению Восковые Образ доброй

к человеку. мелки, или злой жен�

— Изображение характера человека: гуашь щины (сказоч�

понятие доброты, нежности или ко� ный)

варства, злости.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно�творческие задачи

— Знакомство с элементарными

пропорциями лица.

— Изображение сказочного персо�

нажа с ярко выраженным характе�

ром. Выразительность глаз, волос.

19 Мужской образ
— Понимание положительного и от� Гуашь, тони� Образ доброго

рицательного образа литературного рованная богатыря или

персонажа. бумага, сказочного

— Изображение художниками му� пластилин, персонажа.

жества, богатырской силы, доброты стеки Синьор Поми�

или жестокости, злости персонажа. дор, Чипполино

— Освоение элементарных пропор� и др.

ций лица.

— Трехмерность объемных изобра�

жений, выразительность поз.

— Художественное изображение

в объеме контрастных по характеру

образов, литературных персонажей.

20 Выражение характера человека
через украшения

— Эстетическое восприятие характе� Гуашь, Щиты разных

ра украшений и их выразительность. большие воинов, ворот�

— Декоративность локальных цве� листы ники�оплечья

тов, характер линий.

— Стилизация животных и раститель�

ных форм.

— Украшения доспехов воинов или

частей одежды.

21—22 Выражение намерений через кон�

струкцию и украшение
— Развитие образного восприятия Гуашь, Украшение

мира через конструкции и украше� локальные парусов. Два

ние древних кораблей. цвета флота

— Конструкция, декор как выраже�

ние принадлежности.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно�творческие задачи

Роль орнамента и животных�сим�

волов в выразительности украшений.

— Конструирование и украшение

кораблей.

23—24 Образ здания и его назначение
— Развитие чувства пропорциональ� Бумага, кар� Терем царевны.

ности и меры. тон, ножни� Башни Кащея

— Художественный образ конструк� цы, клей (панно)

ции и постройки.

— Связь назначения постройки с ха�

рактером и образом жизни человека

(изящное, светлое здание, мрачная

постройка. Закрытый город�кре�

пость).

— Освоение способов конструирова�

ния из бумаги, гофрир. картона клей

различных построек.

25 Обобщающий урок

— Дать понятие о том, что в искус� Выставка

стве человек — выразитель мыслей, работ

чувств, настроений.

IV четверть — Как говорит искусство

26 Цвет как средство выражения.

Теплые и холодные цвета
— Развитие эмоционального вос� Гуашь без Костер днем и

приятия цвета. белил ночью. Перо

— Понятие о цвете как средстве вы� и черной Жар�птицы

ражения: холодные и теплые, конт� краски

растные цвета, сближенные цвета.

— Упражнения по цвету, наброски

кистью (приемы работы) (чистые цве�

та и их смеси).
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно�творческие задачи

27 Глухие и звонкие цвета

— Продолжение формирования Гуашь, Весенняя зем�

чувства цвета. широкие ля. Небо с

— Понятие о цвете как средстве вы� кисти облаками

ражения: звонкие и глухие цвета.

— Смеси с белой, серой и черной

краской.

— Понятие о нежных, мрачных, лас�

ковых, грустных цветах, о вырази�

тельности цвета в природе.

28 Линия как средство выражения
— Эмоциональное восприятие при� Уголь, тушь, Ветки

роды через характер линий, много� палочка,

образие линий в природе. кисть

— Понятие о нежных, мощных,

корявых, плавных линиях.

29 Ритм линий
— Развитие внимания к красоте при� Гуашь Весенние

роды весной. ручьи

— Продолжение развития чувства

композиционной выразительности

линий.

— Ритмическая организация листа.

— Обучение работы кистью по под�

малевку урока 27.

30 Ритм пятен как средство выраже�
ния

—Развитие чувства ритмичности и Бумага, Полет птиц

композиционного единства. ножницы,

— Композиционное значение ритма клей

пятен.

— Выражение тревоги, напряжения,

спокойствия.

— Вырезание птиц.

— Композиционные поиски ритма

полета птиц.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно�творческие задачи

31 Обобщающий. Цвет, линия, ритм,

композиция — средства худо�
жественного выражения
— Продолжение развития эмоцио� Гуашь, Весна, шум

нального восприятия природы. кисти птиц

— Понятие о многообразии средств Бумага,

выразительности, их слиянии, как ножницы,

художественной речи. клей

— Роль цвета, ритма, характера

в создании композиции.

— Создание коллективного панно

на подмалевке прежних работ.

Зарисовка веток деревьев и наклеи�

вание вырезанных птиц.

32 Характер и ритм объемов

— Развитие понятия пропорциональ� Бумага, Новый город

ности построек. клей, нож�

— Конструирование разных по фор� ницы

ме и назначению зданий.

— Развитие наблюдательности для

определения пропорций соотноше�

ний объемов. Ритм объемов.

— Выполнение коллективной рабо�

ты «Мой город», «Моя улица».

33 Обобщающий игровой урок за год

— Викторины «Картина и ее автор», Выставка

«Художники и экскурсоводы». детских работ

— Формирование оценочных сужде�

ний у учащихся.

— Активная беседа в ходе просмот�

ра работ.
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№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно�творческие задачи

3 класс — ИСКУССТВО ВСЮДУ ВОКРУГ НАС

I четверть — Искусство в твоем доме

1—2 Твои игрушки

— Воспитание чувства причастности Пластилин, Лепка и рос�

к культуре своего народа. глина пись по моти�

— Народная крестьянская игрушка: вам народной

ее материалы, своеобразие, вырази� игрушки

тельность (Филимоновская или Дым�

ковская игрушка).

— Роспись по мотивам и образам

народного декора.

3 Посуда в твоем доме
— Знакомство с ролью художника Гуашь, Эскиз посуды

в создании формы и декора посуды. акварель с росписью

Материалы: фарфор, керамика, стек�

ло, металл.

— Единство формы и декора

(Гжель, Хохлома).

— Создание элементарных форм по�

суды на основе аппликации или зари�

совки. Элементы росписи по мотивам

промыслов или своему замыслу.

4 Платок твоей мамы
— Эстетическое восприятие искусст� Гуашь, Платок

ва росписи по ткани. Зависимость акварель, с росписью

декора платка от принадлежности ткань, (эскиз)

маме бабушке, девочке. бумага,

— Знакомство с геометрическим и кисть

растительным орнаментом.

— Композиция росписи платка

(можно батик).
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно�творческие задачи

5 Обои, шторы в доме
— Эмоциональное значение среды, Гуашь, Обои, шторы

создание настроения цветом. Зависи� штамп, (эскиз)

мость гаммы, насыщенности и деко� трафарет

ра обоев или ткани от места разме�

щения, освещенности в доме.

— Знакомство с ритмичностью узора

в полосе.

— Нанесение узора штампиком по

тонированной бумаге.

6 Поздравительная открытка

— Знакомство с тиражной графикой Тушь, Открытка,

(гравюра). Графика малых форм. палочка, закладка

Понятие о подлинности тиражной бумага

графики.

— Пятно, линия, штрих, точка —

средства графики.

— Эскиз открытки.

7 Твои книжки

— Знакомство с многообразием Гуашь, то� Иллюстрации

форм и видов книг: раскладушка, нированная к сказке

книга�игрушка, малышка. бумага

— Привлечение внимания к работе

художника�иллюстратора (разная

выразительность иллюстраций у раз�

ных художников).

— Единство оформления книги: об�

ложка, иллюстрации, цвет, шрифт,

рисунок.

— Коллективное изготовление

книжки�игрушки.

8 Выставка за четверть

Разнообразие произведений, созда� Выставка

ваемых для дома. детских

работ.

Альбом
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно�творческие задачи

II четверть — Искусство на улицах твоего города, села

9 Наследие предков — памятники
архитектуры

— Понятие о памятниках архитекту� Тонирован� Зарисовка

ры как эстафете культуры предков. ная бумага, архитектурно�

— Знакомство с архитектурными восковые го памятника

памятниками нашей Родины. мелки,

— Зарисовка по памяти и наблюде� уголь, мел,

нию архитектурных построек (башни, тушь

стены, арки, здания).

— Приемы графической работы

мелками, черным карандашом.

10 Парки, скверы, бульвары
— Создание художником эмоцио� Тонирован� Эскиз парка

нального характера парка, сквера ная бумага, (детского)

в зависимости от их назначения: гуашь

детский парк, зона отдыха, парк

боевой славы.

— Расположение дорожек, посадок,

построек, клумб, скульптуры —

наблюдательная перспектива.

— Зарисовки парка, декоративность,

простота оформления.

— Использование тонированного

или цветного фона под гуашь.

11 Ажурные ограды
— Знакомство с эстетическим офор� Темная бу� Эскиз ограды

млением городской (поселковой) мага, нож�

среды. ницы

— Ажурно�сетчатые конструкции

(чугунное литье, ковка).

— Складывание, вырезание из бума�

ги ограды.

— Проект ограды для детского сада,

мостика, садика, парка.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно�творческие задачи

12 Фонари на улицах и в парках

— Образное решение фонарей в пар� Цветная Фонари

ках, на улице, у театральных подъез� бумага, и фонарики

дов как элемент эстетической орга� ножницы

низации среды.

— Конструирование из бумаги про�

резыванием, складыванием. Апплика�

ция. Понятие симметрии. Использо�

вание конусов, цилиндров, пирамид.

— Выполнение макетов фонарей.

13 Транспорт в городе
— Знакомство с выразительностью Коробочки, Машины,

форм транспорта: наземного, воз� плотная транспорт

душного, водного. бумага, будущего

— Конструктивные его особенности: клей

обтекаемость, рубленые формы,

сходство с природными формами

(стрекоза, рыба, жук). Транспорт

прошлого и будущего.

— Конструирование из коробочек

и бумаги транспорта.

14 Витрины
— Эстетическое оформление горо� Коробка, Витрина мага�

дов, поселков. Роль, характер вит� цветная зина «Детский

рин, их назначение, уровень худо� бумага мир»

жественной культуры.

— Работа с бумагой: скручивание,

склеивание, прорезание.

— Выполнение витрины из двух

уровней (фон, передний план), макет.

15 Художественный облик города

Обобщение.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно�творческие задачи

III четверть — Художник и зрелище

16—17 Театральная маска
— Привлечение внимания детей Бумага, Карнавальная

к театральному искусству как лице� ножницы, или театраль�

действу. клей ная маска

— Роль художника в создании пер�

сонажа. Выразительность маски, ха�

рактер ее. Карнавал масок — искус�

ство перевоплощения.

— Зарисовка лиц. Выразительность

деталей лица, мимики.

— Конструирование или лепка

маски.

18—21 Путешествие в мир кукольного
театра

18 Из истории кукольного театра
— Знакомство с персонажами театра Бумага, Эскизы

кукол (перчаточные, тростевые, ма� мелки, персонажей

рионетки и др. куклы). Выразитель� пластилин, кукольного

ность кукольного персонажа. Зари� вата, клейс� театра

совка его. тер, гуашь

19 Изготовление головки куклы Головка

по своему эскизу куклы

— Материалы и использование их

в создании образа куклы:

а) лепка из пластилина,

б) изготовление из бумаги и ваты

на клейстере.

20 — Роспись головки персонажа

21 Изготовление костюма Костюм

— Изготовление костюма из бумаги

или ткани способом склеивания. Вы�

разительность деталей костюма: во�

ротник, карманы и др.

 —Игра с куклой, перевоплощение ее

в игровой образ.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно�творческие задачи

22 Художник в театре. Театральный
занавес, декорации
— Знакомство со зданием театра — Ткань или Эскиз занавеса

храмом искусства, а также со сце� бумага, или декорации

ной, декорациями. клей,

— Роль художника театра в созда� ножницы

нии спектакля для усиления его эмо�

ционально�образного строя.

— Эскиз занавеса и декораций

к школьному кукольному спектаклю.

23 Театральный плакат (афиша)
— Знакомство с искусством теат� Бумага, Театральный

рального плаката. гуашь плакат

— Целостное решение в плакате об�

раза спектакля и текста.

— Выбор техники — аппликация или

набросок кистью (большой формат).

— Эскиз плаката к кукольному спек�

таклю (аппликация).

24 Художник и цирк
— Познакомить с ролью художника Глина или Клоуны,

в создании циркового спектакля, пластилин, гимнасты

костюмов, реквизита. подставка,

— Знакомство с цирковыми персо� каркас.

нажами: клоунами, эквилибристами Гуашь, круп�

и др., выразительностью в мимике. ная кисть,

— Динамика движения человека: большой

а) лепка на каркасе фигуры лист бумаги

гимнаста, клоуна или барельефа из

глины;

б) изображение циркового представ�

ления.

25 Обобщающий урок

— Кукольный спектакль. Урок —

представление.

— Понимание задачи художника

в театре.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно�творческие задачи

IV четверть — Музеи искусства

26 Музей — хранитель культуры

— Дать представление о музеях — Гуашь, Я и музей

хранилищах произведений искусства, бумага

носителях радости, смысла жизни.

— Художник и зритель: учимся быть

грамотными зрителями.

— Зарисовка интерьера музея.

27 В музее хранятся картины.

Натюрморт

— Знакомство с жанром натюрморта. Гуашь, Эскиз, набро�

— Мир вещей человека, отображен� ограничен� сок натюрмор�

ный в натюрморте. Натюрморт ра� ные палитры та из 2—3

достный, торжественный, нежный, предметов

певучий, мрачный...

— Композиция натюрморта с ярко

выраженным настроением. Выбор

палитры цвета. Работа пятном после

просмотра.

28 В музее хранятся картины. Пейзаж

— Знакомство с жанром пейзажа. Гуашь, Набросок

— Выражение настроения, состояния акварель. пейзажа

природы в пейзаже. Холодные

— Различное решение одного моти� или теплые

ва у разных художников. цвета

— Сравнение фотографии и карти�

ны — отбор художником главного.

— Изображение (по памяти) пейзажа

с ярко выраженным настроением.

29 В музее хранятся картины.

Портрет

— Жанр портрета. Отношение ху� Гуашь или Портрет друга

дожника к человеку, отображение графические

духовного мира человека в портрете. материалы
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно�творческие задачи

— Освоение пропорций лица, выра�

зительности деталей, характерные

черты.

— Эскиз портрета в графике

(по наблюдению).

30 В музее хранятся скульптуры

— Знакомство с образностью Пластилин, Фигура челове�

скульптуры, пластикой движений, каркас, гли� ка в вырази�

в объеме. на тельной позе

— Выразительность разных мате�

риалов.

— Знакомство с процессом выпол�

нения скульптуры.

— Лепка фигуры человека или жи�

вотного.

31 Музей — хранилище народного
искусства

32—33 Мемориальные ансамбли

— Сохранение памяти о погибших Мелки, Изображение

воинах в твоих родных местах. Рас� уголь, бума� мемориала

сказ об известных мемориалах. га, пласти�

— Знакомство с ролью архитектора лин, глина,

и скульптора в создании мемориала. стеки

— Композиция памятника, обелиска.

34 Музеи архитектуры
— Сохранение творений предков. Восковые Зарисовки.

Знакомство с музеями архитектуры мелки, Новгородский

под открытым небом. сангина, кремль,

— Деревянное и каменное зодчество уголь Москва,

Пскова, Новгорода, Ростова, Москвы Ростов, Кижи

(по выбору учителя).

— Зарисовки (по памяти) после про�

смотра диапозитивов одного из па�

мятников.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно�творческие задачи

35 Древнерусское деревянное

зодчество
— Знакомство с деревянной архи�

тектурой (Кижи, музеи деревянной

архитектуры).

Вернисаж.
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№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно�творческие задачи

4 класс — КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК

I четверть — Искусство твоего народа

1—2 Пейзаж родной земли. Гармония
жилья и природы
— Воспитание чувства любви к род�

ному краю. Гармония природы и жи�

лища.

— Привлечение внимания к красоте Тонирован�

построек из дерева в русской дерев� ная бумага,

не. Конструкция и декор. гуашь или

восковые

мелки

— Изображение построек в природ� Гофрирован�

ной среде. Расширение понятий ный картон,

о наблюдательной перспективе. ножницы,

— Зарисовки пейзажа по памяти. клей

Зарисовки или макеты построек. Пейзаж

Коллективное панно (живопись)

«Русская деревня». Макет деревни

3—4 Красота и мудрость русской избы
— Облик деревянной постройки. Бумага, вос� Зарисовка

Изба, хоромы, церковь. ковые мелки, деревянных

— Знакомство с узорочьем русских уголь�мел, построек

построек (резьба и роспись по де� цветные ка�

реву). рандаши

— Освоение графической техники.

5—7 Образ русского человека. Русская

национальная одежда. Символика
формы и цвета
— Привлечение внимания к красоте

и своеобразию русской одежды.

— Понятие о выразительности тра�

диционной одежды, ее колорите и

декоре.

— Создание образа русской нацио� Гуашь, Женский или

нальной мужской и женской одежды цветная мужской на�
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно�творческие задачи

(пропорции, силуэт, динамика движе� бумага родный костюм

ния фигуры).

8—9 Русские народные праздники
— Знакомство с русскими народны� Цветная Панно

ми праздниками. Ярмарка — не� бумага, «Ярмарка»

отъемлемая часть праздника. гуашь

— Отображение народных праздни�

ков в искусстве: живопись, лубок,

(Кустодиев, Билибин, народные

картинки).

— Зарисовка ярмарки на одном из

праздников (Масленница, Рождество).

II четверть — Древние города твоей земли (I вариант)

10—11 Древнерусский город
— Знакомство с древнерусским зод� Бумага, Древнерусский

чеством. Древние города. Охрана гуашь, город (бело�

памятников (Изборск, Псков, Новго� акварель, каменный)

род). белила

— Понятие о характере и назначе�

нии каменных построек (церковные

и светские). Пропорциональность,

выразительность силуэтов.

— Работа живописными материалами

с белилами.

12—13 Москва — город древний
— Знакомство с творчеством Графичес� Зарисовка ули�

А. Васнецова. Наша древняя столи� кие материа� цы древнего

ца (взаимодействие искусств лы: уголь, города

в поэзии, музыке, изображении). мел, сангина

— Освоение элементарной перспек�

тивы пространства.

14—15 Древние соборы — храмы�памят�
ники

— Знакомство с образами древне� Грунтован� Зарисовка

русского каменного зодчества. ная бумага, храма�памят�

Соборная площадь Кремля. гуашь ника
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно�творческие задачи

— Знакомство с храмами�памятника�

ми (храм Вознесения в Коломенском.

Шатровые, купольные храмы. Путе�

шествие по старой Москве).

16 Экскурсия по городу
— Зарисовка архитектурных построек.

II четверть — Искусство народов соседних стран (II вариант)

12—13 Города Средней Азии и Прибал�
тики
— Знакомство с разнообразием

конструктивных построек Средней

Азии, Прибалтики. Развитие чувства

уважения к культуре других народов.

— Освоение моделирования или

силуэтного решения городского

пейзажа.

— Выполнение макета или силуэта Белая и цвет� Макет города

города. ная бумага,

клей

19—20 Природа и селения разных
народов

— Знакомство с своеобразием пей� Живописные Селение в го�

зажа разных регионов России и со� материалы: рах, степи,

седних стран. акварель, среди снегов

гуашь, цвет�

ные мелки

— Многообразие форм и материалов Графичес�

построек в сельских районах. кие матери�

— Композиция, наблюдательная алы: каран�

перспектива в графической зарисвке. даш, уголь

— Понятие об эскизе. Эскизные за�

рисовки селений и людей разных

регионов в народных костюмах.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно�творческие задачи

16 Труд в искусстве народа

— Понятие о красоте традиционного Гуашь, Сбор виногра�

труда, уважение к труду. кисти, да. Рыболовст�

— Композиционный набросок по бумага во

впечатлению (2–3 фигуры в движе�

нии).

— Работа над наброском «от пятна».

III четверть — Каждый народ земли — художник

Образ художественной культуры
Древней Греции

17 — Понятие о гармонии человека Объемные

с природой. постройки или

18 — Знакомство с ордерной системой, Белая рельефы архи�

характером пропорций древнегре� бумага, нож� тектуры

ческих храмов. ницы, клей

19 — Знакомство с древнегреческим Гуашь, Наброски фи�

пониманием красоты человека на мелки гуры человека.

примере скульптуры Фидия, Мирона, Панно «Празд�

Поликлета. ник великих

— Древнегреческие праздники. Разные ма� Панафиней»,

— Выполнение набросков, зарисовок. териалы «Олимпиада»

Образ художественной культуры
Древней Японии

20 — Понятие о своеобразии культуры Тушь, гуашь, Пейзаж

Древней Японии (изображение пей� акварель

зажа, поэзия, музыка).

21 — Знакомство с спецификой гра�

фических работ.

22 — Знакомство с особенностями Эскиз одежды.

национальной одежды. «Праздники Панно «Цвете�

цветения сакуры». Зарисовка фигур. ние сакуры»

Свиток. Компановка панно.

Образ художественной культуры
Западной Европы

23 — Знакомство с культурой средне� Гуашь, бума� Площадь горо�

вековой Западной Европы. га, цветные да. Костюмы

— Архитектура, костюм, знаки цехов. мелки цеховые
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание
  урока Воспитательные, образовательные,

художественно�творческие задачи

— Вырезание силуэтов зданий или

зарисовка их.

— Зарисовка фигур человека в кос�

тюме цеха (макеты костюмов).

24 Средневековый костюм

— Цвет в средневековом искусстве.

— Композиция панно из отдельных

работ (здания, фигуры людей).

«Праздник цехов на городской пло� Панно

щади».

Индивидуальная работа.

25 Праздник мастеров
(обобщающий урок)

IV четверть — Представление народов о духовной красоте

человека

26—27 Все народы воспевают материнство
— Развитие чувства восхищения ма� Гуашь, Моя мама

терью. Почитание материнства у всех белила, (портрет).

народов. сангина, Я и мама

— Высшее проявление красоты — пастель

материнство. Мать и дитя.

— Дальнейшее изучение пропорций

головы, построение лица. Рисунок

по памяти.

28 Мудрость старости

— Воспитание внимания, уважения Гуашь, па� Портрет де�

к пожилым людям. лочка, уголь, душки или

— Образ старого человека. Следы мел бабушки

жизни на лице и руках старого чело�

века.

 Работа над портретом. Изображение

после просмотра или по памяти ста�

рого человека.
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Продолжение

№ ТЕМА Материалы Задание

урока Воспитательные, образовательные,
художественно�творческие задачи

29 Искусство всех народов объединя�
ет людей и в радости, и в горе

— Способность искусства выражать Тушь, палоч� Помощь

скорбь, горечь, отчаяние, ненависть, ка, уголь, старушке.

сочувствие, сострадание к чужому мел Больная

горю, беде.

— Графическая техника, композиция.

Работа над эскизами.

— Выполнение набросков по лите�

ратурному тексту.

30 Борцы за свободу и справедли�
вость
—Воспитание сопереживания к пав� Гуашь, 2 цве� События сегод�

шим борцам за счастье Родины та (черная+ няшнего дня

(события сегодняшнего дня, Великой красная)

Отечественной войны).

—Роль цвета в передаче состояния.

31—32 Праздник искусств
(обобщающий урок)



Раздел III
АВТОРСКИЕ ПОУРОЧНЫЕ
РАЗРАБОТКИ
(КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
ВО 2, 3, 4 КЛАССАХ
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основе базовой программы «Изобразительное искусство и художе�
ственный труд» лежит стройная система непрерывного художественного
образования. На протяжении всех лет обучения детей в начальной школе
необходимо проследить действие этой системы, проходящей из года в год,
из четверти в четверть, от урока к уроку всеми средствами художествен�
ного образования. В полной мере осуществить это сможет учитель�специ�
алист при условии создания в школе необходимых условий для работы.

Предлагаемый материал (конспекты уроков) — это не готовые рецеп�
ты работы, а авторские методические разработки уроков, в которых отра�
жен многолетний опыт учителя�методиста. Некоторые уроки представле�
ны в виде конспектов, сценариев или планов. Ход урока разбит на опреде�
ленные этапы: беседа (игра), практическая работа и ее эстетическая
оценка. Это дает представление об эмоционально�образной драматургии
урока, выстроенного в форме живого общения учителя и учеников, с не�
которыми методическими пояснениями.

Предлагаются для работы разные методы и формы обучения, напри�
мер игровые уроки, уроки�диалоги, уроки�путешествия, обобщающие уро�
ки и т. п., групповые и коллективные формы работы с детьми. Такое раз�
нообразие дает возможность каждому учителю вести творческий поиск по
созданию новых форм организации урока, совершенствования преподава�
ния предмета. Урок — это живой процесс, и его нельзя втиснуть в рамки
какой�то одной схемы, удачные находки других учителей важно не расте�
рять. От яркого, образного, четкого значимого материала, использован�
ного на уроке, от лаконичной его структуры зависит успех, когда за один
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учебный час в неделю надо сделать все возможное и невозможное для при�
общения школьника к художественной культуре и деятельности. Конеч�
но же, профессиональное ведение занятий требует сдвоенного урока, т.е.
двух часов в неделю.

Каждый творчески работающий учитель по�своему видит урок, про�
ектирует его структуру. Однако очень важно при постановке цели урока
отразить и выполнить триединство воспитательных, образовательных и
художественно�творческих задач. Поэтому необходимо материал этой гла�
вы читать параллельно с материалом главы II («Тематическое планирова�
ние»), где это триединство задач прослежено на каждом уроке. Необходимо
ввести в ход урока показ зрительного материала в виде слайдов, репродук�
ций, зарисовок, плакатов, видеозаписей, а также поэзию, литературный
материал, фрагменты музыкальных произведений из того, что есть у учи�
теля по рекомендации программ, и работу с учебником. Это позволит со�
здать эмоционально�образное восприятие мира, эстетическую атмосферу
на уроке, развить у детей эмоциональный отклик на прекрасное и безоб�
разное в жизни, искусстве и желание отразить это в своих творческих ра�
ботах.

Все разработки ориентированы на городскую школу. В региональных
(национальных и сельских) школах работу необходимо строить с учетом
местных особенностей.

Условные обозначения в тексте:
— зрительный ряд;
— работа с учебником и подборка литературного материала;
— музыкальный ряд (фрагменты музыкальных произведений на пла�

стинках для уроков музыки по программе Д.Б. Кабалевского или
имеющиеся в фонотеке учителя).
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2 класс — ТЫ И ИСКУССТВО

I ЧЕТВЕРТЬ
КАК И ЧЕМ РАБОТАЮТ ХУДОЖНИКИ
ВВЕДЕНИЕ

2 класс — пожалуй, самый ответственный период для эстетического
развития ребенка: в нем заключены важнейшие элементы концепции ху�
дожественного образования детей, когда через первоэлементы языка пла�
стических искусств и основы понимания их связей с окружающей жиз�
нью, через понимание трех форм художественной деятельности происхо�
дит введение детей в мир искусства, эмоционально связанный с миром
личных наблюдений, переживаний, раздумий. Развитие, образование и ос�
воение детьми практических умений и навыков систематично, из четвер�
ти в четверть реализует эту цель. Очень важно, чтобы уроки велись в спе�
циальном кабинете изобразительного искусства, в котором создана эмо�
циональная обстановка для художественной деятельности, здесь все
должно быть приспособлено для радостного и плодотворного труда. С пер�
вого дня обучения дети должны ощущать мир искусства.

Тема I четверти через эмоциональное восприятие окружающего мира
вводит ребенка в мир искусства, знакомит с разными художественными
материалами и их выразительными особенностями. В игровой форме дети
познают три вида художественной деятельности: изображение, украше�
ние и постройку и в своих творческих работах осваивают элементарные
умения работы разными материалами.

УРОК № 1
Тема: ТРИ ОСНОВНЫЕ КРАСКИ, СТРОЯЩИЕ МНОГОЦВЕТЬЕ
МИРА  (Гуашь)

Оснащение урока
До начала занятий родителям надо сказать, какие нужны материалы для

уроков; как приносить их в класс (в полиэтиленовом пакете); обязательно
нужна тряпочка — вытирать кисти и стол. В начальных классах лучше все
материалы хранить в кабинете. К этому уроку учебный кабинет оформляет�
ся детскими работами, произведениями искусств, живыми цветами.

Живые цветы, слайды с изображениями цветов, репродукции:
Сарьян. Цветы Армении. Натюрморт; Слайд�фильм с изображением
цветов.
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Г. Свиридов. Вальс из к/ф «Метель»; П. Чайковский. Вальс из балета
«Спящая красавица».

С. Вургун. Стихи о цветах.

Ход урока

Беседа
Ребята, вы в кабинете изобразительного искусства. Здесь вы будете

учиться изобразительному искусству, учиться быть художниками и зри�
телями. Посмотрите вокруг.

— Что вам понравилось в кабинете? (Рисунки, лепные игрушки,
поделки).

— Что вам захотелось бы самим сделать?
Для этого надо учиться. Учиться — чтобы знать, уметь все это делать.

Учиться — чтобы стать зрителем.
У вас, наверное, появилось много вопросов: как то, что вы видите, сде�

лано? кто написал картины и сделал скульптуру? для кого работает ху�
дожник? зачем это нужно людям? Обо всем мы узнаем на уроках, попро�
буем быть и художниками, и зрителями.

Посмотрите, какими материалами работают художники (учитель по�
казывает материалы):

� живописные — акварель, гуашь, масло (ими написаны картины);
� графические — уголь, тушь, мелки (ими можно рисовать);
� лепные — пластилин, глина (для лепки игрушек, построек);
� бумага, ножницы, клей (для конструирования из бумаги).
Какими материалами смогли бы работать вы?
Всеми сразу материалами работать нельзя. Выберем сначала краски.

Представьте себе, что было бы,
Если бы все на свете было
Одинакового цвета?
Вас бы это рассердило
Иль обрадовало это?

Кто решился бы отныне,
Приходя домой усталым,
На зеленой спать перине,
Под зеленым одеялом?
И зеленою водой
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На рассвете умываться,
И зеленым�презеленым
Полотенцем утираться?..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мир привыкли видеть люди
Белым, желтым, синим, красным...
Пусть же все вокруг нас будет
Удивительно прекрасным!
              Руженцева. Сказка про краски

Сегодня у нас праздник — мы начинаем учиться видеть красоту в при�
роде и изображать ее. Смотрите, сколько в классе живых цветов; это цве�
ты садовые, но в природе есть много цветов, которые надо беречь, не сры�
вать. Знаете, какие это цветы? (Ландыши, купавки, водяные лилии). Со�
рвете их — и они завтра завянут, потеряют красоту, в природе их будет
меньше и меньше.

Я должен над цветами наклониться
Не для того, чтоб рвать или срезать,
А чтоб увидеть добрые их лица,
И доброе лицо им показать!
                                                 Р. Гамзатов

Рассмотрим букеты цветов: астр, георгинов, хризантем. Какие они
разные по цвету — розовые, красные, фиолетовые. А какая разная зелень!
Как много красок у природы! Попробуем нарисовать цветы, будто мы гу�
ляем по цветущей полянке и смотрим на них сверху. Над ними порхает
множество разноцветных бабочек.

Практическая работа

Работу с красками можно обыграть по�разному. Это может быть сказ�
ка о солнечных лучиках, о цветных девичьих сарафанчиках, о радуге�дуге
(что придумает учитель с детьми).

Зарисовка букета цветов, полянки с цветами или бабочками.
Возьмем гуашь и откроем только три краски: желтую, красную, си�

нюю. Возьмем широкую кисть. Гуашь — густая краска. Набирайте ее на
конец кисти немного.

— Эти краски волшебные и мы теперь тоже волшебники. Попробуем
тремя красками написать всю красочную полянку. Думаете, не получит�
ся? Начнем.
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На чистом листе широкими мазками напишем несколько желтых цве�
тов. Быстро вымоем кисть, макнем ее в красную краску, капнем на жел�
тый цветок красную серединку и напишем рядом еще красные цветы.

— Теперь посмотрите, какая серединка получилась на желтом цвет�
ке? Оранжевая. Значит, смесью желтой и красной краски можно написать
оранжевые цветы? — Можно!

– А теперь по красному цветку сделаем синие прожилочки или синюю
серединку. Синяя и красная краска смешались... У кого�нибудь получил�
ся новый цвет? Какой? — Фиолетовый!

– Чего�то не хватает на полянке? — Ах, зелени! — Так ведь у нас нет
зеленой краски!

А вот посмотрите, на желтый цветок упала синяя капля дождя... Что
случилось на нашем листе? Появился зеленый цвет! Вот сколько цветов
можно написать тремя красками!

Посмотрим, какие разные листочки у живых цветов: светло�зеленые,
темно�зеленые, красноватые. Теперь сами на вашем рисунке заполните
оставшиеся места разной зеленью, так чтобы на вашем листе не было бе�
лых мест.

Эстетическая оценка работ

Устроим выставку. Разложим на полу класса все рисунки, как будто
мы гуляем по цветущему лугу. Посмотрим, получились ли из вас волшеб�
ники, художники.

Правда, красиво?! Расскажите...
— на каких работах больше разных и красивых цветов?
— где больше разнообразия зелени?
— какими цветами красок мы сегодня работали?
— какие рисунки вам больше понравились и почему?
— о чем вы узнали сегодня на уроке и что научились делать?
Узнали, что есть краски ОСНОВНЫЕ (главные) — красная, синяя,

желтая; из них можно получить все цвета, яркие, красивые, только надо
научиться их смешивать.

А еще мы научились видеть красоту цветов, красоту природы.

Домашнее задание

По дороге домой вечером или ранним утром присмотреться, какие еще
цвета бывают в природе — на земле и в небе. Собирать открытки, вырезки
с изображением природы, цветов, чтобы можно было рассматривать их и
учиться у природы и у художников.
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УРОК № 2
Тема: ПЯТЬ КРАСОК — БОГАТСТВО ЦВЕТА И ТОНА (Гуашь)

Оснащение урока

Слайды, репродукции
Н. Рерих. Красный всадник; Небесный бой.
И. Куинджи. Лунная ночь.
И. Левитан. Осень.
Н. Крымов. Ветер.
И. Васильев. После дождя» и др.
Таблица цветов и выкраски смесей.

М. Чюрленис. Море (фрагмент).
Джо Дассен. Когда тебя зовет дождь.

Захар Дияр. Облака.
Н. Бромлей. Скажи, скажи, художник... и др.

Ход урока

Беседа
Рассмотрим работы прошлого урока. Мы рисовали гуашью.
— Какими основными цветами пользовались вы на прошлом уроке?
— Где вы еще видели такие цвета в природе и в работах художни�

ков?
— Как получилось волшебное многообразие цветов?

Скажи, скажи, художник,
Какого цвета дождик,
Какого цвета ветер,
Какого цвета вечер?
Скажи, какого цвета
Зима, весна и лето?
Не зная этих истин,
Ты не сиди в квартире.
Возьми в дорогу кисти,
Глаза открой пошире.
Смотри, смотри, художник,
Какого цвета дождик,
Какого цвета ветер,
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Какого цвета вечер?
Смотри, какого цвета
Огромная планета!
Н. Бромлей. Стихи о красках

Давайте узнаем, как видят мир художники, поэты, композиторы. Срав�
ним изображения природы и музыку, поэзию. (Передача настроения зву�
ками, цветом, словом.)

М. Чюрленис. Море.
И.Айвазовский. Девятый вал; Черное море.

Прислушайтесь к звукам моря. Какие они, когда море грозное и когда
затихает?

— Как музыка передала вам, что происходит в природе? Что вы услы�
шали?

— Какими красками передает художник Айвазовский бурное
море и спокойное? Какое состояние в природе вы увидели на этих кар�
тинах?

— Сравним облака в картинах художника Н. Рериха «Небесный бой»
и облака в стихотворении З. Дияра. Можно ли их сравнивать?

Н. Рерих. Небесный бой
Бегут по небу облака, не оставляя следа.
Бела спина, белы бока, как будто все из снега!
Плывут далеко от земли суда под парусами,
Смотрите — стали корабли и парусами сами.
Ни за рекой, ни за бугром конца дороги нету,
Пока не грянет где�то гром и потемнеет небо,
Пока седые облака не зачернят себе бока
И в темном небе тут же не превратятся в тучи!..

З. Дияр. Облака

Как художникам удалось передать разные состояния в природе? Хва�
тило ли им для этого только трех цветов? Какие еще цвета понадоби�
лись, чтобы получилось выразительно грозное или спокойное состоя�
ние природы?

Художники использовали кроме основных еще белую и черную
краски.
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Практическая работа

Откройте краски.
Теперь попробуем сами смешивать разные цвета с черной и белой крас�

кой.

Рассмотрите таблицу цветов.

Показ смешения красок с белой и черной

— Я беру самую нежную краску — белую. Почему она нежная?
Ею можно разбелить любую. Например, получаем оттенки красного:

розовую темную, бледно�розовую.
— А теперь у меня самая грозная краска — черная. Почему я ее так

называю?
— Сколько ее надо взять для работы? Совсем немного — эта краска

коварная, очень сильная. Можно использовать для работы серую краску,
т.е. смесь черной и белой. Получаем оттенки с черной и серой краской.
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Выберете себе любую тему: «В бурю», «Солнечный день», «Закат».
Возьмите белую и черную краски и одну из основных, делайте смеси из
них прямо на листе бумаги. Например, чтобы нарисовать бурю, надо сме�
шать с синей краской белую, черную или серую, а чтобы солнечный день —
их же с желтой краской, а чтобы закат — с красной...

А как изобразить облака?.. Попробуйте и другие цветовые смеси.

Эстетическая оценка работ

— Посмотрим, что у вас получилось. Какие из работ вам понравились
и почему?

Домашнее задание

Принести цветные мелки.

УРОК № 3
Тема: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
(Цветные мелки, пастель)

Оснащение урока

В. Борисов1Мусатов. Золотая осень; И. Левитан. Осень в Соколь�
никах. А. Остроумова1Лебедева. Графика. Работы учителя, фото�
слайды.
И. Поленов. Золотая осень.

П. Чайковский. Времена года; Ф. Шопен. Ноктюрн.

А. Пушкин, И. Бунин, Э. Федоровская и др. — стихи об осени.

Ход урока

Беседа
В классе выставлены работы предыдущих уроков.
— Какими красками работал наш друг�художник? Какие еще вы знаете

цветные материалы? Почему художник работает разными материалами? У
кого он учится? (У природы.) У природы учится не только художник.

Сравним, как разные виды искусства передают красоту природы.
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П. Чайковский. Октябрь («Времена года»).

Стихи об осени.

Осень на опушке краски разводила. Падают, падают листья —
По листве тихонько кистью проводила. В нашем саду листопад...
Пожелтел орешник и зарделись клены. Желтые, красные листья
В пурпуре осинки, только дуб зеленый. По ветру вьются, летят...

       М. Ивенсен
Утешает осень:
— Не жалейте лета!
Посмотрите, роща — золотом одета.

                                         Э. Федоровская
� И. Левитан. Осень в Сокольниках; Золотая осень и др.
� В. Борисов1Мусатов. Осень.
— Чем отличается осень на этих картинах?
— На картине Левитана осень звонкая, а на картине Борисова�Муса�

това она мягкая, тихая.
(Это потому, что художник пользовался не красками, а другим мате�

риалом.)
Знакомство с новыми живописными материалами. Восковыми цвет�

ными мелками, цветными карандашами рисуют без воды. Ими можно со�
ставлять цвета, перекрывать цвет цветом, как и красками, заполнять весь
лист, оставляя поле листа как белый цвет.

Практическая работа

Ребята, у вас на столе лежат восковые цветные мелки, карандаши и
пастель. Вот как ими работают.

Показ учителя

Тонкие линии веток рисуют торцом мелка, а широкие полосы на боль�
ших плоскостях — плоской стороной. Карандашные линии накладывают
плотно.

Делаем зарисовку осеннего леса. Одни деревья могучие, корявые; дру�
гие — тонкие, изящные. Расположены деревья на разном расстоянии от нас.

— Эти деревья близко к нам. Какие они по величине?
— А вот те, дальние?
Чем ближе к нам предметы, тем они больше и ярче, а чем дальше, тем

меньше и бледнее.
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� Нарисуйте лес таким, каким представляете, попробуйте передать
состояние природы по настроению (солнечный день, пасмурно). Пусть весь
лист будет занят рисунком.

Осень в лесу (графика)

Эстетическая оценка работ

— Пока вы все были художниками. А теперь будете зрителями. Рас�
смотрим ваши работы.

� Посмотрим, кто из художников  наиболее интересно изобразил осень.
Расскажите, как вы это сделали. — Какие работы вам больше понрави�
лись и почему?

Домашнее задание

Рассмотреть иллюстрации в учебнике с изображением осени. Опреде�
лить, какими материалами работал художник. Принести цветную бума�
гу, клей, ножницы.

УРОК 4

Тема: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АППЛИКАЦИИ

Оснащение урока

Засушенные или живые осенние листья, образцы «ковров»; слайды —
туркменские и украинские ковры; детский коврик.
П. Чайковский. Октябрь («Времена года»).
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Стихи об осени.

Ход урока

Беседа
— Какие деревья и кустарники вы знаете? Можете ли вы определить их

по листьям? (Учитель рассыпает осенние листья на цветной лист бумаги.)

П. Чайковский. Октябрь (фрагмент).

— Посмотрите, какой природный ковер получился!
Колорит осенних листьев можно создать из красных, желтых, зеленых

листьев.
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад.
Листья пожелтелые по ветру летят.
Лишь вдали красуются, там на дне долин
Кистья ярко�красных вяжущих рябин.

   А. Толстой
— Как люди научились делать ковры?
Показ слайдов «Ковры».

— Мы тоже попробуем сделать ковер из осенних листьев. Возьмем цвет�
ную бумагу и листья.

Подул ветер и уложил листья вдоль дорожки. (Дети укладывают листья.)
— Закружились листья и улеглись на земле. (Листья укладываются

заново, по кругу.)
Послушайте стихотворение.

Осторожно ветер из калитки вышел,
постучал в окошко, пробежал по крыше,
Поиграл немного ветками черемух,
пожурил за что�то воробьев знакомых.
И, расправив бодро молодые крылья,
полетел куда�то вперегонку с пылью.

М. Исаковский. Ветер

— Что же было потом?
Налетел с разбегу в кучу листьев сонных,
пошептался с ними, увидав знакомых.
Закружил на месте хороводом плавным,
выложил на месте их порядком славным.
Поиграл, побегал себе на усладу...
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и узор осенний выложил по саду...
...Мимо шел художник. Увидал все это —
и ковер на стену соткан был за лето.

                                                                            О. Островская

— Вот так и мастер�художник составляет композицию ковров.
Методические зарисовки или работы детей.

Практическая работа

Класс делится на группы по 2—4 чело�
века. Дети выбирают лист цветной бумаги
определенного колорита. Вырезают без про�
рисовки, произвольно, листья разной фор�
мы: круглые, овальные, зубчатые. Из заго�
товок выкладывают на цветном фоне ков�
рик�панно. Композиция коврика может
быть в россыпь, круговая, полосами, по кра�
ям коврика, из угла в угол и др.

Прежде чем приклеить листья к фону,
надо их разложить, скомпоновать, подо�
брать по колориту.

Эту работу можно выполнить и как кол�
лективную, с выбором главного худож�
ника.

На досуге можно сделать «набрызгом»
панно, используя засушенные листья. (Ли�
стья приложить к бумаге, кистью по краям
их прорисовать с заходом на бумагу. Другие
листья прокрасить гуашью и отпечатать на
бумаге.)

Домашнее задание

Рассмотреть дома коврик, ковер, штору.
Как он скомпонован, в каком колорите ре�
шен? Принести графические материалы
(тушь, уголь, черный фломастер.)
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УРОК № 5
Тема: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРАФИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
(Тушь, уголь)

Оснащение урока

Графические работы Фаворского, Голицына и др. Эстампы современ�
ных художников, фотографии.
Стихи русских поэтов об осени.

Ход урока

Беседа
— Вот и наступила поздняя осень. Природа хороша в разное время года.

Поздняя осень.
Грачи улетели,
Лес обнажился.
Поля опустели.
Только не сжата
полоска одна.
Грустные думы
наводит она...
          Н. Некрасов

— Как вы думаете, понадобятся ли художнику краски для такой кар�
тины? Почему?

— Какими материалами, кроме красок, он может воспользоваться, что�
бы нарисовать позднюю осень, грустную, печальную?

— Красками художник пишет. А рисовать можно разными графи�
ческими материалами. Их много: уголь, тушь, чернила, карандаш, фло�
мастер.

Практическая работа

На ваших столах лежат карандаши, фламастеры, угольные палочки.
Вот бутылочка с черной тушью. В нее надо макнуть палочку или железное
перышко и рисовать линии, пятна, точки. Можно рисунок сделать цвет�
ными карандашами.

Все деревья
Облетели,
Зеленеют
Только ели.
Стали голыми леса.
Днем и ночью
Дождик льет,
Грязь и лужи у ворот.
                       В. Мирович
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Показ учителя

� Зарисовка учителем деревьев и кустов на бумаге. Показ разных
материалов и приемов работы с ними.
� Карандаш: линии его легкие и нежные (рисует на бумаге березку).
� Тушь. палочка: глухие, черные пятна и штрихи (рисует дуб).
� Фломастер не дает толщины линии, они однообразны (рисует кус�
тики).
� Уголь дает бархатистые линии (рисует ели, сосны).
� Параллельно идет показ графики, фотографий.
— Вспомним, как мы раньше рисовали лес. Какие деревья ближе к нам и

какие дальше? Как мы это узнали? (Работа по наблюдательной перспективе.)
Ближние деревья толще и ярче, дальние — тоньше и бледнее.
— А еще что нам подсказало глубину пространства?
(Размещение на поверхности листа деревьев, кустов, следов животных,

уходящая вдаль дорожка.)
Нарисуйте теперь самостоятельно позднюю осень так, как вы ее себе

представляете, — печальной и холодной. (Для создания настроения при
передаче эмоционального состояния во время работы могут звучать музы�
ка, стихи).

П. Чайковский. Времена года (фрагмент).

Эстетическая оценка работ

Игра «Учимся быть художниками и зрителями». Пусть дети одного
ряда будут художниками, другого — зрителями.

— Что увидели зрители? — Какие работы больше понравились и почему?

Домашнее задание

— На следующем уроке мы будем лепить. Приготовить пластилин или
глину. Если у вас есть маленькие скульптурки животных, принести их для
показа на этот урок. Понаблюдать за животными.

УРОК № 6
Тема: ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ СКУЛЬПТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(Пластилин, глина)

Оснащение урока
� В. Ватогин — мелкая пластика.
� Е. Чарушин — репродукции.
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� И. Ефимов. Зверята; репродукции.
� Натурный фонд: фигурки животных из фарфора, дерева, керамики;

слайды.

Музыкально�литературная композиция по опере Прокофьева «Петя и волк».

В.А. Тиханова. Лик живой природы.

Ход урока

Беседа
— У многих дома живут кошка или собака, черепаха или хомячок.

Расскажите о них: какие они, что они для вас значат.
— Можно ли определить характер животного по его повадкам, позе?

Как это выражается?
Показ произведений искусства или слайдов. Рассматривание мелкой

пластики.
— Из каких материалов можно сделать игрушку или скульптуру? —

Из глины, пластилина, пластика, из соленого теста, а также из стекла, фар�
фора, металла.

Знакомство с выразительными средствами скульптуры: силуэт, поза,
выразительные элементы (уши, хвост, голова). Силуэт фигурки очень
выразителен, если его рассмотреть в луче диапроектора, так как ее можно
поворачивать.

— Какой это зверь, добрый или злой?
Д. Горлов. Рысёнок; А. Гюрджян. Собака, сиамская кошка; А. Белашов.
Совенок и др.
— Как, через какие элементы можно выразить характер и настроение

животного?

Практическая работа
— Давайте попробуем изобразить наших зверят: лисенка, слоненка,

лошадку, козленка, киску, щенка.
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Показ учителя

В зависимости от принесенного материала учитель показывает приемы
подготовки его к работе и способы лепки, использование в работе стеков,
палочки:

а) можно из комка пластилина стекой выбрать лишний материал;
б) можно скатать колбаску из пластилина или глины, вытянуть фи�

гурку из одного куска материала, долепив мелкие детали. (Не составлять
фигурки из отдельных шариков — головы, лапок, туловища.)

Далее идет индивидуальная работа детей по своему замыслу.
— Придайте движение своей фигурке.

Эстетическая оценка работы

Выставка в классе «Наш зоопарк».
— Какие получились зверята? Как живые?

Домашнее задание

Принести белую плотную бумагу, ножницы, клей ПВА.

УРОК № 7
Тема: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУМАГИ.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
(Групповая работа)

Оснащение урока

Слайды, подборки вырезок.
Фотографии детских площадок — деревянных, бетонных.

В. Маяковский. Кем быть.

Ход урока

Беседа
Художник работает с разными материалами. На бумаге можно не толь�

ко рисовать, из нее можно конструировать. Посмотрите, какое разнообра�
зие построек вокруг нас. Но художник (художник�архитектор) не сразу
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принимается строить из камня или дерева, он сначала пробует в более лег�
ком материале.

Показ фото, слайдов. Рассказ о создании макетов из бумаги.

Возможности бумаги. Бумага тоже может быть волшебной.
Плоскую полоску бумаги можно превратить в объем (свернуть в ци�

линдр, конус), ее можно складывать, сгибать, склеивать.
— Как еще можно поработать с бумагой? (смять, свернуть, скрутить).
Сегодня мы все вместе будем делать макет игровой площадки для де�

тей. Что бы вы придумали на ней? (качели, горки, лесенки, домики раз�
ной формы и т.д.)

Практическая работа

Сначала сделаем отдельные детали, а потом из них вы сделаете свою
площадку.

1. Заготовка деталей для макета. Сгибание арок: прямоугольных, по�
лукруглых, треугольных с вырезами для входов, ворот.

2. Складывание гармоник: высоких, низких с прорезями для оград,
лесенок.

3. Склеивание цилиндров и конусов (без вычерчивания), призм для
домиков.

4. Сминание бумаги, скручивание ее.

Сборка игровой площадки из отдельных
элементов. Групповая работа по 2—4 чело�
века.

На листе картона или плотной бумаги дети
собирают и приклеивают отдельные заготовки
домиков, горок и др. (см. с. 103).
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УРОК № 8 (итоговый урок четверти)
Тема: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗНЫХ
МАТЕРИАЛОВ. КОЛЛАЖ. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА

Оснащение урока

Материалы: цветная бумага, нитки, лоскутки ткани, краски, мох и др.
Работы детей. Слайды, фотографии, репродукции.

Ход урока

Беседа
Повторение о многообразии художественных материалов, просмотр

работ прошлых уроков.
— О каких художественных материалах вы узнали на прошлых уро�

ках?
— Можно ли еще какие�то материалы использовать в своей работе?
— Можно ли соединить на одной работе несколько материалов, напри�

мер бумагу и краски, восковые мелки и акварель, природные материалы
и цветную бумагу?

Как красив наш город в вечернее время и в праздники, когда некото�
рые здания подсвечены или украшены!

Показ слайдов, фотографий.

Вы можете сделать панно — панораму города, если будете работать
группами. Сначала надо выбрать тему для работы, например «Вечерний
город», «Праздник в городе», «Салют», «Сказочный город».

Смотрит Света сквозь стекло — на дворе светлым�светло,
Поздний вечер за окном, а кругом светло, как днем!
Это в небо голубое в честь Победы пушки бьют,
И звучит над всей страною майский праздничный салют.

С. Баруздин

Практическая работа: панно в технике коллажа

Большой лист бумаги будет фоном, на нем можно будет поработать
другими материалами: мелками, красками, наклеить цветные кусочки
бумаги. А теперь на этот фон из цветной бумаги, лоскутов ткани наклейте
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силуэты зданий разных форм: высокие и низкие, широкие и похожие на
башни. Без деревьев и зелени в городе жить невозможно. Их можно сде�
лать из бересты, соломы, сухих листьев. Фигурки людей вырезайте из
бумаги. Все части панно и их соединение надо хорошо продумать.

Монтаж панно.
Группы по 2—4 человека собирают из заготовок панно. Один из уче�

ников — главный архитектор. Он следит за размещением предметов «бли�
же — дальше», за выделением главного на переднем плане. Если работа
выполняется на однотонной бумаге, он делает подмалевок фона.

Эстетическая оценка работы

— Что вы хотели изобразить на своем панно? (свою улицу, сказочную
улицу).

— Как вы это сделали? Покажите, расскажите.

Сравниваем несколько панно.

— Какая композиция вам больше понравилась? Что в ней особенного?
— Какая работа больше передает настроение праздника? (детали, ук�

рашения, цвет).
— Что этому помогло? (фантазия, придумывание).

Выводы по четверти

Какими же материалами может работать художник? (Выбор большой.
Только надо научиться ими работать: рисовать, писать, мастерить)

– Какие нужны художнику инструменты для работы?
Вы только попробовали работать разными материалами. Надо еще

многому научиться.

Задание на каникулы

Во время каникул наблюдать за природой, любовно относиться к ней,
присматриваться, как художники, к людям, животным. Наблюдать за
всем, что окружает.
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II ЧЕТВЕРТЬ

ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРАМИ ИЗОБРАЖЕНИЯ,
УКРАШЕНИЯ, ПОСТРОЙКИ

ВВЕДЕНИЕ

Эта четверть важна своей нацеленностью на развитие художественно�
творческих способностей детей через дальнейшее освоение материалов и
трех видов художественной деятельности в их взаимодействии. Главная
задача этого блока — познание детьми окружающего мира и развитие фан�
тазии, творческий самостоятельный поиск в создании форм предметов,
ритмичной организации их, в формировании чувства пропорции, компо�
зиции.

УРОК № 9
Тема: ИЗОБРАЖЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Оснащение урока

Изображение в живописи и графике человека в движении; работы де�
тей, живопись: Т. Яблонской, А. Дейнека. Утро и др.
Таблица движений человека.

Динамичная веселая музыка из мультфильмов.

Ход урока

Беседа
Вспомните:
— Какими материалами может работать художник? (Краски, глина,

карандаш и др.)
— У кого он учится? (у природы, в окружающей жизни)
— Вспомним, что художник может делать? (изображать — рисовать,

лепить; конструировать)
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Игра «Три мастера» (с показом работ)
Выбираем для игры трех мастеров: Постройки, Украшения, Изобра�

жения. Каждому даем отличительный знак или шапочку. Они будут по�
казывать работы и рассказывать. В качестве примеров можно использо�
вать работы мастеров искусства и детские работы прошлых лет.

Зададим первому мастеру вопросы:
— Что ты умеешь, мастер? Какие тебе нужны материалы?
Мастер Постройки:
� Я мастер Постройки. Мое мастерство всюду: дома и игрушки, пла�

тья и детские площадки. (Показывает фотографии, макеты, выполненные
детьми.)

Мастер Украшения:
� Без моей работы все постройки, платья и др. были бы очень скучны�

ми. Я мастер Украшения. Посмотрите, как красиво я украсил простую де�
ревенскую избу, каким нарядным стало платьице девочки, какая краси�
вая хохломская ложка и фарфоровая чашка. Я очень люблю фантазиро�
вать.

Мастер Изображения:
� Я мастер Изображения. Умею писать картину красками или мелка�

ми (показывает широкой кистью по репродукции на мольберте, как он
пишет.)

— Я умею рисовать карандашом, углем, тушью (показывает эти мате�
риалы и работу — по репродукции — большим бутафорским карандашом).

– Больше ничего не умеешь?
� А еще я умею лепить. Лепить — это ведь тоже изображать! (Имити�

рует работу скульптора, лепит пальцами по уже готовой фигурке мелкой
пластики, играет с динамичной фигуркой человека.)

— У кого же ты научился?
Я наблюдаю, учусь у природы и в школе. Моя работа нужна всем мас�

терам.
Учитель:
— Сейчас вы все будете мастерами Изображения. Рассмотрите карти�

ны художников:

� Т. Яблонская. Утро.
� А. Дейнека. Утро.
� Д. Жилинский. Гимнасты.
� И. Шадр. Булыжник — оружие пролетариата (скульптура).
� В. Мухина. Рабочий и колхозница (скульптура).
Главные персонажи в этих работах — люди, люди в движениях.
— Назовите эти движения (стоит, идет, бежит, согнулся...).
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Практическая работа

� Предлагаю и вам нарисовать людей в движении. Наброски: «Мы иг�
раем с мячом», «Я делаю зарядку», «Еду на роликах», «На дискотеке»

Поиграем в пляшущих человечков: возьмите несколько спичек или
полосок бумаги и кружок (заготовка у детей и учителя) — сложите чело�
вечка. А теперь пусть он попляшет. Посмотрите на плакат с изображени�
ем схематичных фигурок в движении.

Посмотрите на себе, как сгибаются руки, ноги, чтобы человек побежал,
присел, бросил мяч...

Показ учителя

 Элементарные пропорции фигуры человека.
А теперь кистью нарисуйте две фигурки (охра, белила). «Мы играем в

мяч», «Делаем зарядку» и др. (На небольшом листе бумаги широкой кис�
тью дети зарисовывают 2–3 фигурки, соблюдая пропорции, как в работе с
аппликативной фигуркой. Лицо прорисовывать не надо, так как глав�
ное — это фигура, движение, пропорции).

Эстетическая оценка работ

— Хорошо ли двигаются ваши фигурки?
— Какие из них самые динамичные, самые выразительные?

Домашнее задание

Поискать в книгах изображения сказочных и фантастических живот�
ных. Присмотреться к домашним животным: их повадкам, движениям,
позам.

УРОК № 10
Тема: ИЗОБРАЖЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ

Оснащение урока

Детские книги с изображением сказочных существ, древнерусских
буквиц (набор открыток), репродукции и слайды — Дмитровский со�
бор (г. Владимир), церковь Покрова на Нерли (фрагменты каменной
резьбы), деревянная резьба, лубок.
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Н. Лядов. Кикимора.
Н. Римский1Корсаков. Три чуда.
М. Мусоргский. Картинки с выставки (Баба�Яга).

А. Пушкин. У лукоморья (фрагмент).

Ход урока (урок — диалог)

Беседа
Расширение понятий о работе мастера Изображения.
— Помните, что умеет мастер Изображения?
Все, что он изображал, есть в природе. Все это вещи реальные. А могут

ли мастера что�то придумать, увидеть совсем по�другому — пофантазиро�
вать, сочинить с юмором? Попробуем услышать это в музыке и художе�
ственном слове.

а) Создание фантастических образов в музыке.
Дети слушают фрагмент музыкальной композиции Лядова «Кики�

мора».
Резкие, скрипучие звуки создают образы сказочные, непонятные, на�

смешливые, корявые.
— Как вы думаете, кого изобразил композитор в своем сочинении?
— Он назвал ее «Кикимора». А кто это? Расскажите о своих представ�

лениях.
б) Сравните образ Царевны Лебеди в музыке (Римский�Корсаков) и

живописи (Врубель. Царевна�Лебедь).
в) Представьте себе образы персонажей:

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там, на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...

— Кто описал эти фантастические картинки? (А.С. Пушкин)
— Кто это такие: леший, русалка? Какими вы их видите? Встречались

ли вам фантастические изображения животных? В книжках со сказками
вам иногда встречались буквы в виде необычных фантастических живот�
ных, а в украшениях сказочных избушек — русалки, львы с головой че�
ловека.

Посмотрим иллюстрации, зарисовки, слайды.
Вот буквицы, каменная резьба, деревянная резьба. (русалка, береги�

ня, кентавр)
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— Кто это такие? Что подсмотрел художник в природе, а что приду�
мал сам?

Рассказы детей.

Практическая работа

Придумайте и крупно изобразите фантастическое существо, какого не
было даже в сказках. Можно совмещать части разных животных с частя�
ми растений, совмещать разные линии, формы. Можно ему даже имя при�
думать.

Показ учителя

Сначала поиграем. Возьмите полоску бумаги, сложите гармошкой
втрое по вертикали. Один из вас рисует голову какого�то существа (сек�
рет), передает закрытую полоску другому ученику. Тот рисует туловище,
закрывает и передает третьему — он рисует ноги. Теперь развернем сек�
ретные рисунки и посмотрим, что получилось. Смешно! Вот теперь крас�
ками крупно нарисуйте фантастическое животное, каким вы его приду�
мали. Чем больше фантазии, тем лучше.

Используйте для этой работы краски или мелки. Много красок здесь
не нужно. Только выделите главное: глаза, крылья, лапы, уши, хвост. А
может ли, например, хвост быть похожим на цветок?

Эстетическая оценка работ

Выставка.
— Посмотрим, что получилось: смешно или страшно?
— Какие изображения получились наиболее фантастическими? В чем

их выразительность?
— Какими способами мастер сделал это? (цвет, форма, детали) Значит,

мастер Изображения умеет не только рисовать, но и придумывать, фанта�
зировать.

Домашнее задание

Присмотреться, как природа украшается зимой, осенью.
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УРОК № 11
Тема: УКРАШЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Оснащение урока

Фотографии, слайды (иней, роса, морозный узор). Детские работы,
зарисовки, репродукции.

� К. Дебюси. Когда идет дождь.
� П. Чайковский. Времена года (фрагменты).
� В. Салманов. Утро в лесу.

Ход урока

Беседа
Наблюдение красоты природы.
— Расскажите, что удалось вам увидеть в природе. Какую красоту вы

подсмотрели? (Рассказы детей). Послушаем и посмотрим, как это услы�
шали и увидели другие.

� В. Салманов. Утро в лесу. Звуки музыки передают утреннюю тиши�
ну леса, голоса пробуждающихся птиц.
� Показ детских работ: «Утро», «Силуэт веток на фоне заката».
� Фотослайды: тропинка в лесу, лето, у реки.
— На прошлом уроке мы работали с мастером Изображения. Сегодня

у нас в гостях — мастер Украшения. А у кого он учился украшать посуду,
одежду, дома? Отправимся вместе с ним в поле, лес в разные времена года.
Позовем с собой музыкантов.

Показ фотографий, слайдов на фоне музыки: капли дождя на ветках,
роса на траве, паутинки, морозные узоры на стекле, сосульки, иней.

� К. Дебюсси. Когда идет дождь.
� П. Чайковский. Времена года.
Вы увидели, что природа сама мастер Украшения. Художники учатся

у нее и сохраняют то, что увидели.

Практическая работа

Попробуем и мы сохранить увиденное.
Зарисуем узор на стекле или ветку с инеем, росой, каплями дождя, или

паутинку с росой.
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Показ учителя

Техника работы: штрихами, точками,
пятнами.

Показ детских работ прошлых уроков.
— Какие нам понадобятся материалы?

Вот, например:
а) на цветном листе бумаги рисуем тушью

и белой гуашью;
б) на белом листе рисуем восковыми мел�

ками или кусочком свечи. Фон заливаем ак�
варелью в 1—2 цвета;

в) на цветной бумаге рисуем углем и ме�
лом (Одна техника на выбор детей или рабо�
та разными материалами по рядам.);

г) по мокрому листу рисуем тушью мороз�
ный узор.

Эстетическая оценка работ

— Вы выполняли работу в разной техни�
ке, разными способами. Посмотрим, что по�
лучилось?

— Какие из работ понравились и почему? Расскажите о красоте фор�
мы, композиции листа. Как использованы штрихи, точки, пятна?

Домашнее задание

Присмотреться к природе и подумать, что можно использовать в укра�
шении одежды.

УРОК № 12
Тема: УКРАШЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ

Оснащение урока

Кружева, бусы. Изображение кокошников, вышивки бисером, кружев�
ных манжет и воротников, тюля.
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Ритмичная музыка (ксилофон).

Ход урока

Беседа
Показ предметов декоративного искусства. Мастер Украшения учит�

ся у природы. Сравнение природных узоров и рукотворных. Роса на вет�
ках — бусы, украшения из бисера.

Морозный узор — кружева и паутинки.
Ритм в узорах.
— Чем отличается растительный узор от узора, сделанного мастером?

Верно, здесь есть повторение отдельных элементов, чередование узоров.
а) Проследим это чередование на бусах. Чередование линий, точек со�

здают ритм. Ритм бывает и в музыке. Попробуем ритм бус переложить на
музыку. Поиграем в ладоши (раз — два; раз — два — три...).

б) Увидела кружевница морозный узор и паутинку, захотела сплести
кружево.

Рассматриваем кружева: вологодские, машинные. Какая красота!
Присмотритесь, чем кружево отличается от морозного рисунка?
а) Кружево можно сложить пополам и обе половинки узора совместят�

ся — узор симметричный. (Показать совмещение рисунка на кальке —
кокошник, воротник.)
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б) Узор кружева можно повторить несколько раз, получится ритмич�
ный узор. (Прорисовать один фрагмент узора, сложив полоску бумаги и
копирки.)

Практическая работа

— Нарисуйте кружевной воротник или кокошник, манжеты.

Показ приемов

Зарисовка учителем элементов узоров из линий, кружочков. Исполь�
зование раппорта и симметрии, повтора элементов, соблюдения ритма
узора.

Узоры и формы воротников и кокошников дети выполняют самостоя�
тельно. Узор создается из чередования линий, точек: белым по черному;
черным по белому или цветному фону.

Эстетическая оценка работ

Примерка кокошника, кружевного воротника, манжет на себя.
Отбор самых интересных узоров.

Домашнее задание

Поискать в журналах, книгах изображение узоров, кружев, бус.
Принести к следующему уроку шишки, раковины, растительные ко�

робочки�семянки.

УРОК № 13
Тема: ПОСТРОЙКА И РЕАЛЬНОСТЬ

Оснащение урока

Натурный фонд (раковины, маковки, стручки, шишки и др.). Слай�
ды, фотографии, иллюстрации  (жуки, крабы, черепахи и др.).
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Ход урока (учебный диалог)

Беседа
В классе размещаются фотографии, зарисовки и «живые домики» —

раковины, соты, семянки, домики ос, панцири рака, улитки.
Рассматривание предметов и их изображений (см. с. 103). Беседа о кра�

соте, многообразии, рациональности природных форм. В мире очень мно�
го удивительного: моллюски, экзотические рыбы, панцирь морского ежа...

— Что вас удивило в этих постройках?
Какие природные домики вы могли бы еще
назвать?

Удивительны многообразие и красота
природных форм. Но все живое требует бе�
режного отношения людей. Жалко вылавли�
вать живых моллюсков в водоемах, разорять
домики ос, обрывать без надобности коробоч�
ки с семенами.

Практическая работа

Мастер Постройки тоже учится у природы.
Попробуем сделать из бумаги крабов, черепах.

Показ учителя

Скручивание полосок бумаги. Складывание гармоники. Склеивание
цилиндров разной величины. Склеивание конусов (без расчета и вычерчи�
вания). Соединение заготовок в одну композицию (черепаха, краб, соты).

Домашнее задание

Поискать в детских книжках фантастические постройки.

УРОК № 14
Тема: ПОСТРОЙКА И ФАНТАЗИЯ

Оснащение урока

� Подборка репродукций и фотографий с изображением разных по
форме построек.
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� Журналы «Архитектура», «Архитектура  Америки».
Макеты детских работ прошлых лет.
Работы архитекторов Ле Корбюзье, А. Гауди — бионические проекты.

Ход урока

Беседа
Обратить внимание на единство изображения, украшения и построй�

ки при создании фантастических объектов.
— Рассмотрим несколько интересных построек:
Зарисовки учителя, макеты детских работ;
Бионические постройки архитекторов Ле Корбюзье, А. Гауди и др.
Фотографии беседок, павильонов, цирка и др. (Фотографии и зарисов�

ки оставить на доске.)
Мастеру Постройки помогает мастер Украшения.
— В чем нужна помощь этих двух мастеров друг другу? Можно не про�

сто строить, но и украшать постройку.

Практическая работа

Создадим фантастические постройки и сказочные города из бумаги
(см. с. 103). Из нее можно сложить интересные формы на основе цилинд�
ра, конуса, призмы, гармоники и др.

Показ учителя

Скручиваем полоску бумаги, склеиваем разные цилиндры: высокие,
низкие, широкие, узкие. Из них можно составить интересную композицию.

Украшение простых построек завитками бумаги, мелко сложенными
гармошками и др.

Склеивание конусов высоких и низких, узких и широких. Соедине�
ние разных форм в одну конструкцию.

Во время работы учитель показывает интересные проекты, обращает
внимание на свои зарисовки, оценивает отдельные оригинальные работы
детей.

Коллективная работа

Выберем главного художника. Из отдельных построек соберем целый
макет. Главный художник расставит на картоне постройки, а его помощ�
ники приклеят их. Все завершается созданием сказочного городка.
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(Сказочный городок можно сконструировать на основе бутылочек
разной формы и высоты. На них надо налепить из пластилина интерес�
ные детали.)

Домашнее задание

Принести  цветную бумагу, фольгу, клей, ножницы для изготовления
елочных игрушек.

УРОК № 15 (обобщающий)
Тема: ПОСТРОЙКА И ФАНТАЗИЯ

Оснащение урока

Представлены все работы учеников за II четверть.

Ход урока
(материал для самостоятельной разработки учителем)

Беседа с анализом детских работ
Показ изделий из разных материалов (см. с. 103). Обратить внимание

на красоту построек. Изображение, украшение и постройка всегда идет от
природы и реальности к творческой переработке на основе фантазии.

— В чем красота построек, которые создала природа и сделали вы сами?
Рассмотрим их еще раз.

Изящество, рациональность форм, ритм, узорчатость, использование
завитков, гармоники и др. Ваша фантазия сделала их удивительными, нео�
бычными.

— Какие материалы может мастер Постройки использовать еще для
построек? Назовите. (Бумага, картон, шишки и ветки, мох, кора, ракуш�
ки, фольга, скорлупа орехов и яиц.)

Практическая работа

Скоро Новый год. Из разных материалов сделаем украшения для клас�
са: гирлянды, подвески, елочные игрушки.

Используя знакомые приемы работы и природный материал, дети под
руководством и с участием учителя делают разнообразные игрушки для
елки. Примеры: фантастические рыбы, медузы, фонарики, человечки.
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Эстетическая оценка работ

Все игрушки используются для украшения класса. Рассматриваем
игрушки, оценивая их достоинства: где больше фантазии в украшении,
интересные формы, где использован необычный материал.

Задание на каникулы

Подумать над тем, как мы узнаем о настроении друг друга, как можно
выразить человеческие чувства, как выражается характер человека, жи�
вотных и состояние природы.

III ЧЕТВЕРТЬ

О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО

ВВЕДЕНИЕ

На основе изученного дети знают, что искусство выражает чувства,
характер, намерения человека, состояние природа и пр. Эмоциональная
направленность заданий развивает способность детей воспринимать и вы�
ражать в практической работе оттенки своих чувств, понимать на эмоци�
ональном уровне не только ЧТО и КАК создает художник, но и ЗАЧЕМ он
это делает.

УРОК № 16
Тема: ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИРОДЫ В РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Оснащение урока

Картины художников К. Моне, И. Айвазовского, И. Левитана,
Н. Рериха.
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� Н. Римский�Корсаков. Океан — море синее (из оперы «Садко»).
� М. Чюрленис. Море (начало симфонической поэмы).

� А. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке (фрагменты).
� М. Исаковский. Ветер.
� Н. Некрасов. Заунывный ветер гонит... и др.

Ход урока (Учебный диалог)

Беседа
Художник наблюдает природу, видит ее состояние в тихий день, бурю

и передает в своей работе.

� И. Айвазовский. Море спокойное. Море грозное. (назвать картины)
� И. Левитан. Над вечным покоем. (тишина, спокойствие, величие)

Сравним живопись, музыку, поэзию. Посмотрим и послушаем, как это
делают мастера искусств: художники, музыканты, поэты.

И. Айвазовский. Девятый вал;
Черное море.

К. Моне. Море в Эльтрета.
Мелкие быстрые мазки кистью

передают впечатление танца волн.

Н. Рерих. Небесный бой.
Огромные серо�лиловые глыбы

облаков как бы наседают друг на
друга, сталкиваются, грозя обру�
шиться на притихшую перед грозой
землю.

Н. Римский�Корсаков. Оке�
ан — море синее, фрагмент (пла�
стинка из программы Кабалевс�
кого — 2 кл.)

М. Чюрленис. Море (начало
симфонической поэмы).

Медленно, тихо катятся мор�
ские волны, звуки музыки нара�
стают, передают шум бушующе�
го моря.

Н. Некрасов.
Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес,
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой,
Набегает холодок.
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И. Левитан. Над вечным по�
коем.

Тишина и спокойствие раз�
литы в природе, тихой грустью
полна она.

И. Тютчев.
Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
В лазури пламенной и чистой
Лениво тают облака...

— Как же мастера передают свое отношение к природе, свои чувства?
(Поэзия — словами, выразительностью текста. Музыка — мелодией,

она может звучать как марш, песня и танец.)
– А можете ли вы найти в репродукциях изображение «танцующего»

моря? Посмотрим, как художник это делает.

К. Моне. Море в Эльтрета.
— Как он работает кистью? Мазки короткие, разные по цвету, как бы

пляшут по полотну, играют, переливаются.
А в других картинах?
И. Айвазовский. Черное море и др.
— Какие цвета выбирал художник, чтобы передать тревогу? Помни�

те, мы делали смеси красок с черной, серой и белой? Черная — страшная,
сильная краска, ее надо брать на кисть очень мало. Белая краска — неж�
ная, боится грязи, а в разбелках они дают много оттенков.

– Используя эти краски умело мастер передает свои чувства. Посмот�
рите, как он работает кистью.

И мы возьмем кисть и попробуем по воздуху повторить движение кис�
ти художника. Одни мазки маленькие, другие длинные, вот эти линии —
завитком. Значит, художник кистью именно пишет, а не красит, как ма�
ляр. Он старается через цвет, мазок, сочетания цветов передать свои чув�
ства.

Практическая работа

Изображение пейзажа.
Напишите красками море или небо в разных состояниях. Подпишите,

каким вы увидели море: как песню, танец, марш? ласковым, грозным,
спокойным?

Показ учителя

Учитель вместе с детьми делает подмалевки неба, моря, чтобы пока�
зать технику смешивания красок и наложения мазков. (Используется лист
бумаги, закрепленной на доске.)
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Эстетическая оценка работ

Выставка.
Рассмотрим ваши работы. Найдите море — песню. Подберите к нему

слова — образы (нежное, ласковое и др.)
— Какие из работ получились наиболее выразительно?
— Какими художественными средствами удалось это показать? (маз�

ки кистью длинные, плавные...)
— Какие цвета помогли это увидеть? (бледные, нежные...)
— Что вы узнали на этом уроке? — Музыкой, живописью, поэзией мож�

но выразить свое отношение к миру? Искусство помогает нам выразить
свои чувства и свое отношение к природе. Художники изображают приро�
ду не только так, как ее видят, но и как чувствуют. В произведении искус�
ства они передают свое настроение. Все, что делают мастера, обращено к
душе человека.

Домашнее задание

Дома поискать в открытках, репродукциях разные пейзажи. Найти
стихи о природе, представить, какие картины рисует воображение. При�
смотреться к животным, их состояниям. Попробовать нарисовать их, найти
в учебнике изображение животных в выразительных позах.

УРОК № 17
Тема: ВЫРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗОБРАЖАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ

Оснащение урока

� Е. Чарушин. Зверята; Тигренок; Лисенок; Волчата.
� В. Ватагин — рисунки животных.
� Ю. Рачев. Кот и лиса — иллюстрации.
� Ю. Зальцман — иллюстрации к «Маугли» Р. Киплинга.

� Е. Чарушин. Тюпа, Томка и сорока.

С. Прокофьев. Петя и волк (фрагменты): тема Волка, тема Утки.
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Ход урока

Беседа
Показ репродукций
— Художник, изображая пейзаж и животных, всегда показывает свое

отношение к ним.
— Почему мы называем животных «братья наши меньшие»? А лев

больше и сильнее нас!

Вот рисунки животных Е. Чарушина.  Львенок. Тигренок.
— Как можно определить характер животного (добрый, злой, жад�

ный...)? Посмотрите на позу, силуэт, детали: уши, зубы, поворот голо�
вы, лапы. Какие они, о чем они нам говорят? Рассмотрите, какая у
тигренка поза, какие зубки, как он держит ушки? Расскажите, что
увидели.

Эти рисунки рисунки животных сделал художник В. Ватагин.

Какими он увидел зверей, как почувствовал их характер?
Е. Рачев — иллюстрации к сказкам.
Художник Е. Рачев превратил зверей в сказочные персонажи, придал

им соответствующий природе характер.
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Послушайте, как музыка создает образ животных: утки, птички, вол�
ка в музыкальной сказке С. Прокофьева «Петя и волк».

Практическая работа

Изображение животного в характерной позе.
— Сделайте крупное изображение головы животного или всей фигуры

в выразительной позе: присел, повернул голову, выгнул спину, свернулся
клубком, вытянулся, оскалил зубы и др.

Показ учителя

Освоение техники работы графическими материалами:
а) восковыми или цветными мелками: плашмя, торцом; линией или

пятном;
б) сухой акварелью по мокрой бумаге;
в) темное пятно — клякса по мокрой бумаге с дорисовкой мелких де�

талей тушью.

Эстетическая оценка работ

— Какие рисунки понравились.
— Удачно ли получился зверь? (оригинальность, эмоциональность,

динамика — выразительность образа)

Домашнее задание

На следующем уроке мы будем говорить об образе человека. А люди
бывают всякие: добрые и не очень. Поискать их вокруг и в сказках. Обра�
тить внимание на разнообразие характеров, внешность людей.
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УРОК № 18
Тема: ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ХАРАКТЕР
В ИЗОБРАЖЕНИИ

Тема: ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ

Оснащение урока

И. Билибин, В. Васнецов, М. Врубель — иллюстрации с изображением
сказочных персонажей, иллюстрации современных художников.

Сказки А. Пушкина, Х.К. Андерсена.

� Д. Кабалевский. Три подружки (Злюка).
� Н. Римский�Корсаков. Царевна�лебедь (из оперы «Сказка о царе Сал�
тане).

Ход урока

Беседа
В русских народных сказках, в сказках народов мира вы встречаетесь

с разными персонажами. Давайте поговорим о них: какие они и как мы к
ним относимся. Назовите кого�нибудь и попробуйте дать характеристику
одного их женских персонажей. Ну, например, из сказок:

А. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях, Сказка о царе
Салтане.

Х.К. Андерсен. Снежная королева и др.
Сравнение разных образов в литературе, музыке, изобразительном

искусстве:
— прекрасные образы нежных, добрых, кротких, стройных и изящ�

ных;
— безобразных, злых, коварных, завистливых, ленивых.
А. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях.

Образ царевны
Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась и расцвела.
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого...
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Образ царицы
...Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива...

А. Пушкин. Сказка о царе Салтане

За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть...
...Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама�то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь�то говорит,
Будто реченька журчит...

Н. Римский�Корсаков. Царевна�Лебедь.

— Попробуйте инсценировать образ Царевны�Лебеди. Как она движет�
ся? Покажите. А вот еще один сказочный образ — Снежная королева.

Андерсен написал: «... Одна из снежинок за окном росла�росла, пока,
наконец, не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый
тюль, который, казалось, был соткан из миллионов снежных звездочек.
Женщина эта, необычайно прекрасная, была вся изо льда, из ослепитель�
ного, сверкающего льда! И, однако, живая! Глаза ее сияли, как звезды, но
в них не было ни тепла, ни мира. Мимо окна пролетело что�то похожее на
большую птицу...».

— Каким вы видите этот образ?
(Сравнивая литературные, музыкальные и изобразительные образы

женщин, можно детям дать возможность дополнить характеристики, дать
свое понимание и представление образа.)

— Какой мимикой можно передать характер персонажа?
Послушайте музыку Д. Кабалевского «Три подружки» (Злюка). Зву�
ки злые, колючие, даже драчливые. Попробуйте изобразить на своем
лице радость, злость, грусть...
— А можно ли выразить образ доброго или злого персонажа цветом?

каким и почему?
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Практическая работа

— Давайте представим свой сказочный персонаж.
— Придумайте такой женский образ, какого еще не существовало. Дай�

те ему имя. Надо сделать крупное изображение женских портретов ска�
зочных персонажей, контрастных по характеру, выразительных, добрых
или злых (по выбору учащихся).

Работа выполняется в цвете: гуашью, восковыми мелками. Вырази�
тельность образа передается цветовыми отношениями. Не забудьте о вы�
разительности глаз, носа, ушей, мимики.

Эстетическая оценка работ

Выставка всех работ на доске или планшетах.
— Какие работы понравились сразу?
— Какими средствами удалось автору передать характер персонажа?

(яркими цветами, контрастами, чертами лица, мимикой)
— Какие образы получились самыми выразительными, необычными,

фантастическими? Что в них удивляет вас?
Художник в изображении передает свое понимание персонажа (чело�

века) через художественный образ, характер.

Домашнее задание

Присмотреться к сказочным образам, принести в класс книги с иллю�
страциями, где есть изображения мужчин (сказочные образы и реальные),
обратить внимание на одежду, доспехи.
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Попробовать дома нарисовать сказочный образ, противоположный
(контрастный) по характеру тому, что делали в классе. Придумать несколь�
ко эпитетов к этому персонажу (какой он).

УРОК № 19
Тема: МУЖСКОЙ ОБРАЗ

Оснащение урока

� В. Васнецов. Богатыри; Микула Селянинович; Кащей.
� М. Врубель. Пан; иллюстрации к былинам.
� Д. Корин. Александр Невский.
� Русские храмы.
� С. Коненков — деревянная скульптура.

А. Бородин. Богатырская симфония (фрагменты).

Ход урока

Беседа
В жизни мы встречаемся с добрыми и злыми людьми, с сильными и

слабыми, со спокойными и капризными. И в сказках, былинах вы встре�
чались с такими же персонажами.

— Подумайте, чем мужской образ привлекает вас, чем отталкивает?
Подберите несколько характерных черт.

— Как вы узнали о персонаже сказки? Читали, слушали музыку, ви�
дели картинку или мультфильм? (Ю. Энтин. Водяной)

Работа с иллюстрациями, слайдами

В. Васнецов. Богатыри; Микула Селянинович; Кащей.
М. Врубель. Пан.
А. Бородин. Богатырская симфония.
— Музыка передает могучую силу богатыря, блеск доспехов.
А какие образы создали художники? Охарактеризуйте образы (могу�

чий, сильный, коварный, жестокий).
Приведите примеры контрастных образов из литературы, какие вы

знаете.
Сравнение образов богатырей и древнерусских храмов:
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Д. Корин. Александр Невский.
Каменный однокупольный храм.
Образ воина, богатыря земли русской можно сравнить с древнерусским

однокупольным храмом (глава, оплечье, пояс).
В сказках, былинах писатели создали описательный образ (словами).
— А из чего складывается образ в изображении, из каких выразитель�

ных художественных особенностей? На что художник обратил наше вни�
мание и как? (характер, силуэт, детали лица и их пропорции, мимика,
одежда и принадлежности)

Практическая работа. Вариант 1 — живопись

Нарисуйте мужской сказочный персонаж, передайте его характер.
Работа гуашью (3–4 цвета) или восковыми мелками.
– Поможет ли вам цвет передать характер персонажа? Как? Расска�

жите. Делайте смеси цветных красок с белилами, находите нужные вам
смеси цветов. (Гуашь, акварель с белилами или восковые мелки.)

Во время работы детей учитель показывает некоторые приемы работы
цветом, напоминает пропорции лица по дидактическому пособию, часть
работы делает вместе с детьми на планшете.

Практическая работа. Вариант 2 — скульптура

Выражение характера человека в объеме. Мы уже говорили о характе�
ре человека и отношении к нему автора. А как это можно передать в объе�
ме (скульптуре)?

— Можно выразить характер через силуэт? (Посмотреть вырезки из
черной бумаги или посмотреть силуэты в лучах диапроектора, использо�
вать мелкую скульптуру.) Характер силуэта: тонкий, толстый, высокий,
низкий, стройный, сутулый, но ведь это не характер человека.

Как силуэт можно связать с характером человека, его качествами?
Богатырь — могучий, мощный, спокойный, сильный...
Соловей�разбойник — хитрый, корявый, толстый...
Жадный барин — толстый, надменный, ленивый....
Сравнение с живописью, декоративным искусством (работа трех мас�

теров).
Иллюстрации разных художников к русским былинам.
� С. Коненков. Лесовичок�старичок; Старичок — полевичок.
� В. Васнецов. Микула Селянинович.
� Декоративная керамика (фигурки разных персонажей).
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Лепка из пластилина фигурки (контрастные образы). Работа выпол�
няется одноцветным пластилином из одного куска способом выборки ма�
териала стеками. Работа над выразительностью силуэта, позы (вытянутый
силуэт, выпяченный живот, согнутая фигура и др.).

Эстетическая оценка работ

Коллективный просмотр.
— Какие работы получились наиболее выразительными? Что вам нра�

вится?
— Какие черты помогли это отобразить? Расскажите, каким образом

автор передал свое отношение к персонажу.

Домашнее задание

Попробовать вырезать ножницами из черной бумаги образный силуэт
или слепить еще одну фигурку с выраженным характером. Посмотреть
дома мамины украшения. Подумать, отражает ли одежда намерения че�
ловека.

УРОК № 20
Тема: ВЫРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ УКРАШЕНИЯ

Оснащение урока

Женские головные уборы, украшения, кружева, вышивка. Мужские
щиты, шлемы и мечи. Таблицы по ДПИ.

Ход урока

Беседа
Одежда и ее принадлежность
Мы идем на прогулку. Посмотрим вокруг. Можно ли по одежде узнать,

кто идет навстречу, например, милиционер, доктор, военный (солдат, офи�
цер)? По костюму можно определить древнего воина (кольчуга, щит, мечи),
крестьянина, царевну (одежда, головной убор), служанку. Можно узнать
о положении в обществе (царь, князь, простой воин); использовать как мас�
кировку (солдатская одежда); выделить из среды (яркая, броская, необыч�
ная одежда).
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Виды украшений
� Украшения мужские: галстуки, пряжки.
� Украшения женские: бусы, ожерелья, браслеты, кольца, заколки
� Головные уборы: шляпы, кокошники;
� Украшения общие: воротники, кружева, вышивки.
— Какой мастер участвует в их создании?
— Мастер Украшения.
— Каким образом он это делает?
� На примере бус показываем чередование бусин и ритм набора их

(большие — маленькие, круглые — длинные).
� На вышивке, чеканке, кружевах показываем рапорт (узор с череду�

ющимися элементами).
� Рассматривание вологодских кружев, кокошников, декоративных

чеканок, украшений щитов и мечей.

Практическая работа

Девочки украшают элементы женской одежды, мальчики — воинские
доспехи.

Показ учителя

На доске он делает зарисовку форм щитов, кокошников, ритмичных
узоров. Цвет, рисунок, силуэт изображения украшения должен говорить
о том, кому принадлежит вещь.

Эстетическая оценка работ

Выставка. Примерка на себя.
— Сумели ли вы передать принадлежность вещи хозяину?

Домашнее задание

Поискать в детских книгах изображение старинных однопарусных
кораблей.

Прочитать «Сказку о царе Салтане» А. Пушкина и сказку К. Чуковс�
кого «Айболит». Внимательно присмотреться к персонажам сказок в ил�
люстрациях. Сравнить описание персонажа и иллюстрации.
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УРОК № 21—22
Тема: ПОСТРОЙКА И УКРАШЕНИЕ. ДВА ФЛОТА

Оснащение урока

� Иллюстрации и слайды с изображением древних парусных кораб�
лей. Книжка�раскраска «Корабли и яхты».
� Зарисовки учителя и работы детей.
� Н. Рерих. Заморские гости.
� И. Билибин. Корабли — Петр и Павел.
� А. Серов. Корабль Царь�девицы.
� Диафильм «Сказка о царе Салтане» (3 части) — фрагменты.

� К. Чуковский. Айболит.
� А. Пушкин. Сказка о царе Салтане.

Н. Римский�Корсаков. Три чуда (фанфарная тема); Сеча при Кержен�
це (из оперы «Сказка о царе Салтане»).

Ход урока

Беседа
Сравнение двух противоположных по назначению флотов.
Вспомним отрывки из сказки «Айболит», где корабль доктора встре�

тил корабль пиратов. Расскажите, какие это были корабли? На кого они
похожи? С какими намерениями они шли?

Корабль Айболита. Корабль пиратов.

Это корабль�птица... Корабль пиратов похож на дракона...

Рассмотрим рисунки разных кораблей:
Вот корабль грозных викингов — нос корабля в виде дракона.
А это торговый корабль Древнего Рима.
Такими были корабли древних славян — ладьи.
Древняя греческая дирема похожа на дельфина.
Древние парусные корабли очень выразительны по форме, по цвету и

раскраске парусов. Часто по их виду можно судить о намерениях коман�
ды или о назначении корабля.

Ну�ка, представь себе, как в старину,
Шли корабли на разбой, на войну.
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Пушки по борту с обеих сторон,
На парусах — то орел, то дракон.
Нос угрожает оскаленной пастью
Тигра ли льва, иль кого позубастей.
Флаг развевается с черным крестом,
С молнией флаг, со змеиным хвостом,
Сабли, быть может, крест�накрест на флаге.
Грозный корабль нарисуй на бумаге!

Теперь представь корабль иной
Сверкает парус над волной...
Пусть чайка на флажке парит,
Ведь флаг о мире говорит.
На флаге бабочка, пчела
Зовут на добрые дела...
Подумай, чем украсить нос:
Русалкой с гривою волос,
Дельфином с носом, как игла, —
Дельфины не приносят зла;
Одень корабль, как на парад,
Ты в самый праздничный наряд.

В. Калинкин

Практическая работа (индивидуально)

1. Зарисовка разных форм (конструкций) кораблей каждым учеником
в отдельности

— Придумайте форму корабля, зарисуйте крупно, на весь лист бума�
ги, не забудьте о большом парусе. Корабль с парусом можно вырезать.

2. Украшение корабля
Чтобы корабли были более выразительны, украсьте их в соответствии

с намерениями их хозяев.
— Какие краски подойдут к кораблям мирного флота? (яркие, теплые)
— Как вы выделите грозные корабли цветом и украшениями? Какие

изображения�символы вам пригодятся?
3. Создание коллективного панно
Из готовых кораблей мы составим два флота. С одной стороны панно

будут корабли с добрыми намерениями, а с другой — со злыми.
Выберем главных художников, они нарисуют на панно море. Море с

одной стороны грозное, а с другой — тихое. Кораблей у нас много, склеим
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два листа большой бумаги в длину или возьмем кусок обоев. Подумайте, в
какую сторону пойдут ваши корабли. Два флота на панно пойдут навстре�
чу друг другу. Подумайте, куда направить нос кораблей и как расположить
паруса. Теперь разместите их на панно так, чтобы крупные были ниже, а
маленькие — выше... Составьте выразительную композицию «Встреча
флотов». Не забудьте передать глубину пространства. Можно несколько
загораживать один корабль другим.

Эстетическая оценка работ

На нашем панно два флота. Намерения у них разные. Как вам удалось
это передать? Расскажите.

— Какие корабли получились более выразительными и чем?
— Найдите самые интересные по форме корабли.
— Какие корабли по назначению точнее украшены?
Оказывается, что намерения можно показать через форму и цвет ук�

рашений.
На следующем уроке мы посмотрим свои работы за четверть, сделаем

выставку. Кто�то из вас будет экскурсоводом, кто�то — художником. По�
пробуем рассказать, как мастера помогали нам разобраться, о чем и как
говорит искусство.

Домашнее задание

Найти в книжках изображение терема царевны, избушки Бабы Яги,
крепости Кащея.

УРОК № 23—24
Тема: ОБРАЗ ЗДАНИЯ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

Оснащение урока

Фотографии древних городов и храмов, иллюстрации к детским книжкам.

Ход урока

Беседа
Люди строили всегда. Давайте подумаем:
— Какие постройки нужны людям? Каково их назначение? Зачем по�

стройке красота?
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— Зависит ли облик постройки от того, кому она принадлежит? Для
кого работает мастер Постройки?

Работала ево дружина хоробрая.
К полуночи и двор поспел:
Три терема златоверховаты,
Да трое сеней косящатых,
Да трое сеней решетчатых.
Хорошо в сенях изукрашено...
   (из былины «Соловей Будимирович»)

– Как вы думаете, для кого старались эти мастера?
Конструкция здания, его художественный образ зависят от того, кому

оно будет принадлежать, каково его назначение. Например:
� Дом — крепость, он как воин, крепкий, мощный (фотографии).
Псков — башни у нижних решеток, как стражи у Крома.
Дом для царевны (иллюстрация к сказке «Сивка�Бурка»).
Церковь Покрова на Нерли (белая и светлая, как невеста).
— Какие еще могут быть здания?
� Жилые дома — простые, удобные.
� Общественные   здания — открытые,  торжественные:  цирк,  аэро�

порт, клуб. Как вы думаете, почему они такие разные?
� Постройки�крепости: кремль, монастырь, крепость — это построй�

ки прочные, богатырские, они предназначены для защиты от врагов. (Эти
постройки очень старые, поэтому их охраняют.)

� Сказочные постройки зависят от принадлежности (например, из�
бушка Бабы�Яги; крепость Кощея — для устрашения; дом царевны не�
доступен всем; дворец Снежной королевы холодный, леденящий).

Совместно мастера Изображения и Украшения создают дома для ска�
зочных героев.

Практическая работа

Попробуем построить интересные постройки или целый город. Рабо�
тать будем группами по 2 или 4 человека.

Работа с бумагой и картоном, пластилином.
В работе с бумагой надо показать приемы создания объемной или по�

луобъемной конструкции. Работа строится как индивидуально�коллектив�
ная: один человек делает определенную часть работы.
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Коллективная работа

Из отдельных объемных построек на листе картона собирают весь го�
род закрытого типа (закрытый город, или крепость, или кремль — обне�
сен стенами с проездными воротами) или монтируют отдельные здания и
часть пейзажа. Работают дети группами, главный художник�архитектор
следит за композицией, дополнительно изготавливают элементы пейзажа:
кусты, деревья и др.

1�й вариант работы
Каменная крепость. Коробки и пластилин.
На готовые коробочки наносят пятна пластилина, имитируя каменную

стену. Из вертикальных коробочек получаются башни, из горизонталь�
ныхт — стены крепости, ворота. Вместо пластилина можно использовать
аппликацию или окраску гуашью.

Соловки, Изборск, Псков
Из отдельных построек собирается макет — укрепление для богаты�

рей или Кощея.
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2�й вариант работы
Белокаменный город. Белая бумага, ножницы, клей.
Для постройки города выбирается модуль — половина альбомного

листа (или четверть листа), чтобы не было большой разницы величины по�
строек на макете.

Индивидуально дети делают
— геометрические заготовки: цилиндры, конусы, призмы, пирамиды

(без расчетов и чертежей);
— из заготовок собирают постройки: башни, ограды, соборы, дома;
— постройки украшают зубцами, надрезами, прорезают окна, бойни�

цы, двери, ворота.
Псков, Новгород
После индивидуальной работы приступают к компоновке города (по

2—4 человека, с выбором лидера — главного архитектора).

3�й вариант работы
Деревянные постройки. С гофрированного картона от коробки снима�

ют слой бумаги с одной стороны. Вырезают формы для построек. Украша�
ют фронтоны, наличники окон, делают лесенки, крыльца, двери, башен�
ки — это дома ´ для сказочной царевны или Бабы Яги.

Музеи деревянного зодчества

Эстетическая оценка коллективных работ

(Фотографирование их в методический фонд.)

УРОК № 25 (обобщающий)

Вариант 1
Урок — вернисаж
В классе размещаются лучшие, самые выразительные работы каждо�

го урока III четверти. Выбираются экскурсоводы или мастера; художни�
ки — авторы работ и зрители (по желанию детей). Экскурсоводы и худож�
ники рассказывают о работах, а зрители могут задавать вопросы, выска�
зывать свое мнение. Подготовка к этой работе ведется на предыдущих
уроках при анализе работ.
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Игра

На экскурсию приглашаются родители, товарищи из других классов.
Э к с к у р с о в о д  ( М а с т е р  И з о б р а ж е н и я ). Это пейзаж (морина).

Художник хотел показать ласковое море. Он взял нежные, разбеленые краски,
сделал много оттенков. Получилось красиво и передано хорошее настроение.

Э к с к у р с о в о д  ( М а с т е р  У к р а ш е н и я ). Я покажу вам два фло�
та. Это коллективная работа. Над ней работал весь класс. Мы сами приду�
мали формы кораблей и украсили их. Вот эти корабли — пиратские. Крас�
ки мрачные и изображения страшные на парусах. А здесь флот купцов,
гостей. Они идут с мирными целями. Для них выбрали красивые корабли
и яркие краски.

Р а с с к а з  х у д о ж н и к а. Мне хочется рассказать, как я нарисовал
страшного тигра. Я читал сказку и представил его себе. У него косматая
рыжая грива, острые зубы, и он готов наброситься. Поэтому я показал в
рисунке такую страшную морду и краски взял контрастные — оранжевую
и черную.

М а с т е р  П о с т р о й к и. Вот эти постройки мы делали вчетвером. Это
терем царевны Несмеяны. Иванушка на Сивке�Бурке допрыгнул до нее, а
она ему подарила колечко. Видите, какой терем высокий. Его трудно было
придумать. Окна и причелины украшены резными досками, как это дела�
ли в Древней Руси и теперь делают.

Викторина «Что мы знаем»

Вариант 2
Парад искусств (музыка и изображение)
а) Выставка «В мире природы». На фоне музыки М. Чюрлениса «Море»

(фрагмент) идет показ слайдов работ художников:
� И. Айвазовский. Девятый вал.
� И. Левитан. Над вечным покоем; У омута.
� Детские рисунки (подлинники или слайды).
б) Выставка «Мир животных»
� В. Ватагин. Голова тигра, рисунки к «Маугли» — иллюстрации.
� К. Чуковский. Тараканище; Телефон (иллюстрации).
� детские работы (рисунки, живопись, лепка).
в) «Живые картины». Под музыку Н. Римского�Корсакова «Три чуда»

из оперы «Сказка о царе Салтане»; показываются слайды или репродук�
ции картин.

� М. Врубель. Царевна�Лебедь.
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� В. Васнецов. Кощей Бессмертный; Богатыри.
� детские работы — сказочные образы, женские и мужские образы.
� древнерусская  архитектура.

Слайд�фильм будет более эмоциональным на фоне музыки и худо�
жественного слова. Радостное мироощущение от восприятия искусства,
от своей работы поможет детям работать в дальнейшем с большим ин�
тересом. Приглашение на итоговые уроки родителей, учителей, адми�
нистрации школы поможет наладить контакты, утвердит значимость
искусства для формирования у детей творческого воображения, разви�
тия эмоциональной сферы, мыслительных и творческих способностей,
чувства патриотизма.

Домашнее задание на каникулы

Понаблюдать за природой, как наступает весна.

IV ЧЕТВЕРТЬ

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО

ВВЕДЕНИЕ

Через эмоционально�образное восприятие мира, на чувственном уров�
не тематика этой четверти дает понятие о том, как цветом, линиями, рит�
мом пятен и линий и их характером, пропорциями объемов говорит изоб�
разительное искусство со зрителем. Передача разными материалами со�
стояния грусти или веселья, тревоги или радости подтверждает то, что
искусство способно воздействовать на душу человека.
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УРОК № 26
Тема: ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ
(Холодные и теплые цвета)

Оснащение урока

� Методические пособия по цветоведению (цветовой круг, таблицы
холодных и теплых цветов, таблицы взаимодополнительных цве�
тов, наборы цветной бумаги, выкраски цвета, юла для образования
смешанных цветов). Репродукции:
� А. Рылов. Зеленый шум.
� Н. Крымов. Вечер.
� Ф. Васильев. Болото в лесу.
� Н. Рерих. Гисар�хан.
� Цветовой круг.

� Н. Римский�Корсаков. Снегурочка (фрагменты).
� Л. ван Бетховен — веселая; грустная.

� П. Бажов. Огневушка�Поскакушка (фрагмент).
� П. Ершов. Конек�горбунок.

Ход урока

Игра «Три мастера»
Что мы узнали об искусстве и работе художников?
Вот наши мастера: мастер Изображения, мастер Украшения и мастер

Постройки (образы мастеров выполнены в куклах).
Мы узнали, как и чем работает художник. (Мастера показывают свою

работу, инструменты, материалы и работы детей.)
Мы узнали, что художник учится у природы. Он умеет делать вещи  с

натуры и фантазировать. (Показ работ детей.)
Мы узнали, что искусство может выражать состояние, характер и на�

мерения. (Показ работ.)
А теперь нам надо узнать, как говорит искусство, как сделать работу

более выразительной. Рассмотрите картины художников:
В. Ван Гог. Красные виноградники.
Н. Рерих. Гисар�хан.
Ф. Васильев. Болото в лесу.
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— Какие они у вас вызывают чувства? (тревогу, радость, торжество)
— Каких цветов здесь больше? (красных, желтых, лиловых)
А. Рылов. Зеленый шум.
И. Айвазовский. Черное море.
— А почему сейчас вам стало холодно, тревожно? (много мрачных кра�

сок: зеленых, синих, темных)
Поиграем в игру «Тепло — холодно»
Я буду показывать цветные бумажки, репродукции, а вы отвечайте,

какая «температура» у этих цветов. (Веер из листков бумаги: синий, зеле�
ный, бирюзовый, фиолетовый).

— Какие чувства у вас вызывают эти цвета? (холод, печаль)
— Какие чувства могут вызвать теплые цвета? (радость, торжество)

Назовите теплые краски. Найдите их на цветовом круге.

Практическая работа. Какого цвета музыка?

а) Рисование под музыку разного характера, ритма, тембра. Упражне�
ния по цвету: холодные, теплые цвета.

– Перед вами краски и небольшие бумажки. Послушайте музыку, по�
пробуйте цветом передать свое состояние. Подпишите одним�двумя сло�
вами, что вы изобразили.

� Бетховен — веселая; грустная.
В небольшой пьесе две мелодии. Одна подвижная, танцевальная, вто�

рая полна очарования, грустная, задумчивая.
� Н. Римский�Корсаков.  Снегурочка (фрагм.). Звуки, как и цвета в

живописи, могут передавать различные состояния природы и человека.
Расскажите, что вы услышали в музыке и как передали это в своих

набросках. Работа с цветовым кругом — 24 цвета.

Взаимно дополнительные цвета. Сближение цвета. Усиление
или ослабление цвета

Показываю два одинаковых по цвету «костра» (рисую и вырезаю).
Накладываю их на две стопки цветной бумаги:

белая, голубая, синяя, фиолетовая;
белая, темно�зеленая, зеленая, салатовая.
По мере показа из�под «костра» выдергивается по одному листу.
— На каком фоне цвет костра усилился?
— На каком — костер погас?
Цвет оранжевого костра усилился на фиолетовом фоне. Посмотрите,

эти краски расположены напротив друг друга в цветовом круге. Такие
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цвета называются дополнительными, они дополняют, «зажигают» друг
друга. Оранжевый костер «погас» на салатовом фоне — эти цвета близко
лежат друг к другу. Чтобы усилить цвета, надо рядом положить взаимо�
дополнительные — «огонь» и «холод».

б) Самостоятельная работа
Теперь возьмите краски, нарисуйте Огневушку�Поскакушку или перо

Жар�птицы.
Учитель читает литературные отрывки:
«... На месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят,

да на эти угольки глядят.
Вдруг из самой серединки вынырнула девчонка махонькая. Вроде кук�

ленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке
платочек тоже сголуба».

П. Бажов. Огневушка�Поскакушка
— Хорошо будет видна на рисунке девчонка? Да!
— А почему? (Угольки костра еще горят, краснеют, а платье у девоч�

ки голубое. Эти цвета дополнительные, они усиливают друг друга и луч�
ше видны.)

Вот полночною порой
Свет разлился над горой,
Будто полдни наступают:
Жары�птицы налетают...
П. Ершов. Конек�Горбунок

То же можно сказать и про «Жар�птицу» — золотую, желтовато�оран�
жевую на сине�фиолетовом ночном небе.

Эстетическая оценка работы

Выставка. Анализ детских работ.

Домашнее задание

Послушать, какой голос у весны.
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УРОК № 27
Тема: ГЛУХИЕ И ЗВОНКИЕ ЦВЕТА

Оснащение урока

� Методические пособия по цвету.
� Н. Ромадин. Ива цветет.
� А. Грицай. Весна.
� И. Левитан. Озеро; Вечер на Волге.
� Ф. Васильев. Облака и др.

� Э. Григ. Весна.
� Ф. Шуберт. Аллегретто; Вальс.
� П. Чайковский. Времена года («Весна»).
� Г. Свиридов. Вальс�тройка.

� М. Пришвин. О весне.
� С. Есенин. Весна.
� И. Тютчев. Еще в полях белеет снег.
� П. Соловьев. Подснежник.
� С. Маршак. Стихи о весне и др.

Ход урока (учебный диалог)

Беседа
Расскажите, что вы увидели в природе. Как изменяются краски вече�

ром и днем, в солнечный день и в дождь, на закате солнца.
— Какими по настроению могут быть краски? Как цвета помогают друг

другу быть ярче?
— Какие краски мы называем основными, главными?

Расширение понятий о цвете. Звонкие цвета.

Точно воины, стояли сосны, липы и дубы,
Под сосной — щавель и мята, под березою — грибы,
Сколько синих, желтых, красных там цветов переплелось.
И от них благоуханье в сладком воздухе лилось.
Улетали, прилетали и садились мотыльки,
Будто с ними в спор вступали и мирились лепестки.

Г. Тукай
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— Какое настроение передает это стихотворение? (радостное, хорошее,
приятное)

— Какие цветы притаились в лесу? Назовите краски летних цветов.
— Какой день описан: ясный или пасмурный. Как вы это узнали?
— Какие краски мы возьмем, чтобы нарисовать такую полянку цве�

тов с бабочками в летний ясный день?
Краски солнечного дня — звонкие, сверкающие, чистые.

Слайд�фильм
Ф. Шуберт, Г. Свиридов — вальсы.

Упражнения

Маленькие наброски (смешения чистых цветов) прямо на листе.

Глухие цвета
П. Чайковский. Времена года.
Какое настроение создает эта музыка? Весной часто бывает пасмурная

погода, гроза, туман, когда краски в природе все померкли.
� Н. Рерих. Небесный бой.
Посмотрите, какие краски смешались в небе. (синие, темно�серые,

страшные, цвет туч темный, глухой)
� Н. Ромадин. Ива цветет.
� С. Сверчков. Розовый апрель.
Начинается весна — пора света, воды, молодой зелени.
— Какие краски у весны? (нежные, чистые, бледные, веселые, груст�

ные, голубые, бледно�зеленые)

Упражнения

Ф. Васильев. Перед грозой.
Э. Григ. Весна.
— Как авторам удалось передать состояние природы?
Попробуем смешать цветные краски с белым, серым, черным цве�

том.
Показ приемов свободного смешения красок. Дети делают эту работу

на маленьких листочках. Смешение краски производить не на палитре, а
прямо на листе: введение белой краски — разбеление; смеси с небольшим
количеством черной краски.

— Как много разных нюансов цвета мы получили!
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Практическая работа

Теперь попробуйте изобразить на больших листах разные весны. При�
думайте им название: «Голубой март», «Все в розовой дымке», «Золотая
весна» и др. Можете рисовать вдвоем на одном листе (определив предвари�
тельно уровень горизонта):

а) небо с облаками голубоватых, розоватых, зеленоватых оттенков;
б) весеннюю землю (без кустов и деревьев) с пожухлой травой, пятна�

ми грязноватого подтаявшего снега или светлой молодой травой, желты�
ми первоцветами.

Следите за колоритом, за качеством разбелок, за количеством введе�
ния черной краски и получением многообразия цвета. На этих подмалев�
ках весенней земли можно работать на следующем уроке.

Домашнее задание

Поискать репродукции с изображением природы (ручьи, ветви, ство�
лы деревьев).

УРОК № 28—29
Тема: ЛИНИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ. РИТМ ЛИНИЙ

Оснащение урока

� Слайды природы, весенних ручьев.
� Н. Крымов. Полдень; Утро.
� М. Митурич. Графика.

А. Аренский. Ручей.

� М. Пришвин. Лесной ручей.
� С. Есенин. Черемуха.
� А. Блок. Стихи.

Ход урока

Беседа
Привлечение внимания к красоте родной природы. Музыка, поэзия,

изображение.
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 А. Аренский. Ручей
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...
Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»

Сравните, как перекликаются ритмы музыки и стихотворения. (Зву�
ки переливаются, текут быстрее или медленнее.)

Н. Ромадин. Ива цветет (живопись).
С. Есенин. Черемуха (стихи).
Весенние ручьи (показ фотослайдов).
М. Пришвин. Лесной ручей (проза).

Практическая работа

Весна идет сторонкой,
А где ж сама она?
Чу, слышен голос звонкий, не то ль весна?
Нет, это звонко, тонко в ручье журчит волна.

А. Блок

а) По подмалевку весеннего неба и земли кистью сделайте изображе�
ния ручьев — веселых, искрящихся, голубых, лиловых с искрами света,
где смешались с белилами голубые, розовые краски.

Бег ручья, быстрое или плавное движение воды передается ритмом
линий — длинных или коротких, создавая приподнятое, радостное настро�
ение.

Пусть кто�то рисует весну веселую, нежную (с белилами), а кто�то гру�
стную (с серыми красками), в зависимости от того, какие у вас были под�
малевки неба и земли на прошлом уроке.

Показ учителя

Проведем длинные, волнистые линии (кистью), мелкие мазки белила�
ми по фону ручьев несколько сливая их с цветом воды.

Добавим многообразие цвета в изображении весенней травы, земли.
Согласование ритма линий и цвета — создание настроения.
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Ритмы могут быть быстрыми и плавными, спокойными и тревож�
ными.

Сравнение ритмичного расположения линий на листе. Дополнение
рисунка изображением камней, откосов берега, холмиков.

В процессе работы для усиления эмоционального фона урока, разви�
тия творческой фантазии детей можно почитать стихи.

РУЧЕЙ

Весна!
Теплынь,
Как здорово!..
Летит
Среди камней
Витой,
Дороже золота,
Серебряный
Ручей.
Кипит
Бурлит
И пенится,
Журчит
Звенит
Поет...
Вот он —
В саду,
У деревца,
Вот мчится
В огород...

К. Чолиев

б) Продолжение работы на этих же рисунках. Графическое изображе�
ние деревьев и кустов.

Характер линий

Вы знаете, что у человека бывает злой и добрый характер, нежный и
жесткий.

— А как вы думаете, бывает ли характер у веток? Рассмотрите эти вет�
ки. Какие они?

Ветка дуба — мощная, корявая, гордая.
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У березки — тонкие, гибкие, нежные.
У боярышника — колючие, корявые,

жесткие, страшные.
У ивы — гибкие, длинные, ровные, проч�

ные.
У ветлы — хрупкие, нежные.
Да и сами деревья бывают могучими и

сильными, а бывают нежными и ласковыми.
Слайды с разными по характеру ветка�

ми и деревьями.
Рисунки художников, графика.

Доброе дерево, старые ветви!
В листьях запутались шумные ветры.
Сколько птенцов под густою листвою
Ты укрывало от стужи и зноя!...
                                                          В. Орлов

Что ты клонишь над водами
Ива, макушку свою?
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?..

    Ф. Тютчев

Важным средством выражения может быть линия. На своих рисунках с
весенней землей и ручьями нарисуйте кусты, деревья, ветки так, чтобы их
характер соответствовал настроению вашей работы, говорил: «Я нежная и
тихая», «Мы корявые и сильные», «А в наших ветвях «суматоха» завелась»
или: «Я попал в сказочный, волшебный лес», «Я живу в светлом, радостном
лесу». Сделайте иллюстрацию к стихотворениям Орлова и Тютчева.

Техника работы тушью
— Возьмите палочку, обмакните в тушь и попробуйте сделать линии

тонкие или толстые, прямые, плавные или корявые — какие вам надо.

Эстетическая оценка работ

Посмотрим, как вам удалось усилить линиями настроение.
– Что сказали ваши линии? Какие из работ очень понравились? Эти�

ми работами можно украсить класс, поместив их в рамку.
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Домашнее задание

Понаблюдать за птицами: их поведением и полетом.

УРОК № 30
Тема: РИТМ ПЯТЕН КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ

Оснащение урока

А. Рылов. В голубом просторе.
Подборка репродукций.

И. Никитин. Полюбуйся, весна наступает.

Ход урока

Беседа
На прошлых уроках вы увидели красоту ритмов линий в природе, их

выразительность. Это линии ручьев, веток, стволов деревьев. Ритмы мож�
но увидеть и в пятнах снега на земле, и в пятнах летящих птиц. А вырази�
тельность их зависит от расположения птиц в пространстве. Посмотрим
это в репродукциях, рисунках.

А. Рылов. В голубом просторе.
Полюбуйся, весна наступает,
Журавли караваном летят,
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят...

И. Никитин

Иллюстрация к сказке «Гуси�лебеди» и др.
— Можно ли по ритму пятен определить состояние птиц или их на�

строение?

Практическая работа
Попробуем создать настроение, играя ритмом пятен.

а) Вырезание силуэтов птиц
Сложите несколько маленьких бумажек пополам и вырежьте несколь�

ко полуфигурок летящих птиц.
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Игра
Вот летят птицы чередой.
Возьмите лист цветной бумаги и выложите спокойный, плавный ритм

пятен, как на картине «В голубом просторе».
Спокойный полет птиц: караваном, вереницей, углом (так летят гуси,

журавли). Птицам лететь легко, хотя впереди дальняя дорога.
А теперь представьте, что одна птица отстала или коршун налетел...
— Как птицы полетят? Что произойдет с порядком? Нарушится ритм.

Будет разрыв между птицами, лететь последним птицам станет трудно,
нужно догонять остальных.

Воробьи летят стайками — их полет хаотичен, но весел, беспечен. Зна�
чит, ритм пятен, как и ритм линий, может быть средством выражения
спокойствия, тревоги, веселой суматохи.

б) Аппликация
Создаем композицию пятен.
Наклейте фигурки птиц, создавая тре�

вожную, спокойную или хаотичную компо�
зицию ритмов пятен.

Эстетическая оценка работ

— Покажите, у кого получился спокой�
ный ритм пятен? у кого тревожный?

— Что можно сказать о такой компози�
ции:

По дороге не ссорьтесь,
Помогайте друг другу,
Как братья,
Перелетные птицы!

Работы нескольких уроков можно со�
брать в большую коллективную композицию «Весна, шум птиц».

Можно сделать отдельную коллективную работу по этой теме, но дру�
гими материалами, например пастелью, цветными мелками, тушью, ак�
варелью. Коллективная работа выполняется на длинных листах обойной
бумаги.

Заранее дети учат стихи, записывается музыка, собираются репродук�
ции.
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УРОК № 31 (обобщающий за четверть)
Тема: ЦВЕТ, ЛИНИЯ, РИТМ, КОМПОЗИЦИЯ — СРЕДСТВА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ

Оснащение урока

Слайды о красоте природы, репродукции картин мастеров живописи,
графики, детские работы.

Фонограмма с записью фрагментов музыки, которая звучала на уро�
ках.
Фонограмма с голосами птиц.

Ход урока (учебный диалог)

Беседа
1. Всю четверть мы изображали природу, используя разные средства

художественной выразительности.
— Как изображается природа весной? Какими она наполнена краска�

ми?
— Как это настроение передать цветом, линиями, пятнами?
— Как изобразить свои чувства?
Об этом мы говорили на уроках, а теперь вспомним. Что мы призовем

себе на помощь? Да! Музыку, поэзию и работы трех мастеров (мастера Изоб�
ражения, мастера Украшения и мастера Постройки).

С. Аренский. Прелюдия фортепьянной пьесы «Лесной ручей».
Э. Григ. Птичка.
Слышите, как нежно переливаются звуки мелодии, какие краски по�

являются в нашем воображении? (Нежные, бледные, туманные, приглу�
шенные). Запела птичка, и сразу разлились звонкие краски — чистые,
ясные, искрящиеся.

В лесу, где березки столпились гурьбой,
Подснежника глянул глазок голубой.
Сперва понемножку зеленую выставил ножку,
Потом потянулся из всех своих маленьких сил
И тихо спросил:
— Я вижу, погода светла и ясна.
Скажите, ведь правда что это весна?

           П. Соловьев
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Слайды — весенняя природа.
Слайды работ мастеров искусства.

Практическая работа. Создание коллективного панно

а) Одна группа детей на большом листе цветными мелками начинает
рисовать весеннюю землю и небо.

Другая группа детей по мокрому листу пишет небо и землю акварелью
широкими кистями. (Пусть краски растекаются, сливаются.)

Остальные дети рассматривают иллюстрации, которые удалось собрать
за год. Прикрепляют их к большим листам бумаги — делают музей, выс�
тавку работ мастеров.

Беседа продолжается.
— Как начинает оживать природа весной? В чем вы увидели ее про�

буждение?

«Только что на проталинах весенних
Появились первые цветочки...»

Стали оживать после зимнего сна деревья и кусты.

... Улыбнулись Шелестят
Сонные березы. Зеленые сережки,
Растрепали И горят
Шелковые косы. Серебряные росы.

  С. Есенин

Слайды графических работ.
б) Кто же добавит на этих рисунках «шелковые косы» берез, тонкие

ветви вербы, колючие кустики шиповника и деревья, создавая ритм
линий?

Работа тушью, углем, черным или коричневым фломастером
(работают группы других ребят)
Звучит фонограмма «Голоса птиц» — кукушка, соловей, синичка и

гомон галок и ворон.
в) Вырезание птиц. Все вырезают маленьких птиц (белых, черных) и

по два�три человека приклеивают птиц на панно, создавая ритм пятен (одни
птицы летят чередой, другие стайками, какая�то группа беспокойно дого�
няет вожака).
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Эстетическая оценка работы

Выбираем знатоков, они внимательно рассмотрят композицию, ска�
жут, что понравилось, что еще хотелось бы добавить. Умельцы (2—3 наи�
более способных ученика) дополняют работу.

Выставка работ

— Какие средства художественной выразительности помогли вам со�
здать такие красивые панно?

— Это многообразие цвета: звонкие и глухие цвета, дополнительные
цвета, разбеленные — нежные, а грустные — замутненные.

Разный характер веток. Ритм их.
Ритм летящих птиц.
Давайте еще раз посмотрим свои работы и послушаем весну, шум птиц.
Дети любуются своими панно (звучит тихая музыка: Григ, Шопен).

УРОК 32
ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ЗА ГОД

К этому уроку собирались лучшие работы детей, которые потом соста�
вят методический фонд учителя. Работы оформляются в паспарту или на
большие планшеты, чтобы можно было устроить выставку работ в каби�
нете изобразительного искусства школы.

К уроку подбирается музыкальный ряд из фрагментов произведений,
звучавших на уроках, стихи и отрывки прозы (напечатанные на листоч�
ках бумаги), слайд�фильмы, которые использовались в учебном году, или
видеозаписи фрагментов уроков.

На заключительное занятие можно пригласить администрацию шко�
лы, родителей, учителей, учеников других классов.

Итак, по желанию учителя это может быть открытый урок.
Для обобщающего урока надо составить сценарий, заранее подготовить

группу ведущих детей, дать тексты стихотворений для заучивания наи�
зусть, подготовить фонограмму.

Урок — вернисаж

Класс представляет собой музей. Выбираются группы учеников. (Воз�
можна экипировка.) Каждая группа располагается у своей экспозиции.
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Экскурсоводы Художники Знатоки
все знают, мастер все знают и
умеют рассказывать Изображения умеют задавать

мастер Постройки вопросы
рассказывают
о своих работах

Все остальные ученики — зрители, они тоже много знают, умеют за�
давать вопросы вопросы�парадоксы. В ходе игры они переходят от одной
экспозиции к другой.

(Все способности детей выявляются в течение года, на уроках форми�
руется умение вести диалог, выражать оценочные суждения, что должно
помочь учителю правильно разбить детей на данные группы.)

Игра

В музее работают три группы, каждая у своей части экспозиции. (Воз�
можно перемещение групп.)

1. Экскурсоводы
Мы на выставке работ учеников 2�го класса. Когда мы пришли в шко�

лу, то ничего еще не умели. А теперь посмотрим:
Это картина художника И. Левитана «Вечер на Волге». Он передал нам

состояние грусти и задумчивости с помощью цвета.
А на картине «Березовая роща» много света, солнца, краски чис�

тые, яркие, хорошо передан свет и тени. Видите, какое разнообразие
зелени.

— Знаете, как это сделано, если есть только синяя и желтая краски,
или одна зеленая и синяя?

— А еще какие цвета красок понадобились, чтобы передать красоту
леса?

2. Художники
— Я художник�Мастер Изображения (подводит группу к своим рабо�

там или работам товарищей).
— В этой работе я хотел рассказать, как красиво море в тихую погоду.

Я писал разными красками. Нежные цвета моря мне помогли передать раз�
беленные краски. (Показывает большой кистью, как писал море.)

А здесь яркие цветы на лугу, их очень захотелось нарисовать. Я для
этого взял разные краски.
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3. Знатоки
Хотите я вам расскажу, как мы делали этот древний город?

4. Работа со зрителями
— Вы бы смогли вылепить сторожевую собаку или воина�охранника?

Вот вам пластилин, попробуйте.
А вам листок с кляксой — дорисуйте ее.
— Вот сказочные персонажи и фантастические животные — они со�

всем необычные, знаете, как мы их придумали?
Зарисовка смешных существ
Сложите полоску бумаги втрое. Каждый пусть нарисует часть человеч�

ка (по секрету) и передаст другому, потому третьему.
— Что получилось? Ха�ха!

Выводы

— Чему же мы научились за год?
Рисовать, лепить, мастерить, наблюдать природу, фантазировать, чув�

ствовать и передавать свои чувства в своих работах, сопереживать друг
другу, — а в общем, мы научились думать.

Вот и получился у нас урок&праздник!

Завершение учебного года

В конце года в школе организуется выставка детских работ за год.
Ее посещают все желающие. Дети сами рассказывают о своих работах

и работах друзей, показывают, чему научились за год.
К итоговому уроку учитель вместе с детьми может придумать инте�

ресную викторину с «живыми картинками»: «Украшение и фантазия»,
«Краски»; чтение стихотворений, прозвучавших за этот год, и иллюс�
трация их работами детей: «Два флота», «Осенний ковер», «Какого цвета
дождик» и др.

Вопросы детям по итогам четверти и года могут быть забавными, с
парадоксами:

— Что было бы, если бы нам не помогал Мастер Постройки?
— Когда мы звали на помощь Мастера Украшения?
— Как подружился Мастер Изображения с музыкой? Давайте послу�

шаем... море.
— Кто придумает больше слов, раскрывающих выразительность од�

ной из работ?
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3 класс — ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС

ВВЕДЕНИЕ

Обучение и нравственное развитие детей строится на приобщении их
к миру искусства через познание окружающего предметного мира, среду
обитания «от родного порога — в мир культуры Земли».

Дети подводятся к пониманию того, что предметы не только утилитар�
ны, но и являются носителями духовной культуры от древности до наших
дней. И особая роль в этом принадлежит художникам — мастерам Изоб�
ражения, Украшения, Постройки, т.е. жизнь каждого человека ежеднев�
но связана с искусством.

I ЧЕТВЕРТЬ
ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ

Весь предметный мир дома создан с участием мастеров искусств. От
умения видеть, ценить труд художников дети переходят к творческому
созданию эскизов предметов в изображении, макетировании, декоратив�
ном искусстве. Расширяются навыки работы разными художественными
материалами; познаются новые термины изобразительного искусства, да�
ется представление о творчестве художников и знакомство с некоторыми
художественными промыслами. Дети узнают о лучших произведениях
искусства, музеях, галереях разных стран.

УРОК № 1—2
Тема: ТВОИ ИГРУШКИ

Оснащение урока

Образцы игрушек народных промыслов (дымковские, филимоновские,
богородские, романовские и др.). Диапозитивы, репродукции. Образ�
цы производственной игрушки из разных материалов (мягкая игруш�
ка, пластмассовая, металлическая, фарфоровая и др.)

Народная музыка, наигрыши на свистульках, рожках, жалейках (фо�
нограмма).
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А. Рогов. Кладовая радости и др. Фрагменты инсценировки «Русская
ярмарка» (приложение).

Ход урока (урок — беседа)

Диалог учителя с учениками
В этом году вы познакомитесь с искусством, которое окружает вас каж�

дый день. Вот оно, рядом с вами. Кто сделал все эти вещи и зачем? Можете
ли вы без них обойтись? Какова была роль художника в создании всех этих
вещей? Игрушки в твоем доме — тема нашего урока.

Панорамный показ игрушек, посуды, книг, одежды.

У ч и т е л ь
— Сначала рассмотрим, какими игрушками вы играете.
— Кто их придумал?
— Какие они и из чего сделаны?
— Для кого эти игрушки? (для малышей, для девочек, для школьни�

ков...)
— А есть ли игрушки�сувениры?
— Интересны ли эти игрушки в игре? Расскажите.
Д е т и.
— У нас есть филимоновская барыня, она стоит для украшения, с ней

не играют, а очень хочется.
— У нас дома живет целая семья матрешек. Я иногда ими играю, уст�

раиваю хоровод. Они красивые.
— Мне дедушка подарил свистульку из глины.
— У нас дома ничего этого нет, только компьютер и заводные игруш�

ки на батарейках. А еще есть мягкие игрушки.
У ч и т е л ь
— Игрушек очень много, они разные и сделаны для детей разного воз�

раста: для малышей — яркие и гремящие, для тех, кто любит строить, во�
зить, кормить и одевать кукол...

— Хотите, я расскажу вам об игрушках�свистульках? Их можно по�
держать в руках и поиграть с ними — посвистеть. (Наигрыш на свис�
тульке учителем.)
С давних времен на Руси народные мастера делали игрушки самодель�

ные — из глины и дерева, соломы и льна. Глиняную игрушку лепили, об�
жигали, иногда украшали росписью. Так появились игрушки дымковс�
кие, филимоновские, каргопольские, романовские...
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Вот дымковская игрушка. Вы ее сразу узнаете.
— Какая она?
— Чем вам нравится? Расскажите.
Д е т и.
— Яркая, нарядная, красивая, веселая, забавная, теплая... На ней

можно играть — свистеть, просто хочется подержать ее в руках.
У ч и т е л ь
— Какими узорами украшена «дымка»? Посмотрите.
Яркие, чистые сочетания цветов и волнистые полосы — «от воды»;

круги лучистые — «от солнца»; квадраты — «от земли»
� Филимоновскую игрушку не спутаешь с «дымкой». Почему? Рас�
скажите...
� А вот это целый хоровод каргопольских нарядных девушек, рядом
с ними странное существо — получеловек, полуконь... Крепкий, боро�
датый, могучий, сказочный... Зовут его Полкан. Вы обратили внимание,
что все игрушки украшены странными знаками: крестами, кругами, ром�
биками, зигзагами. Это древние магические (колдовские) знаки. В древ�
ние времена люди верили в силу природы, поклонялись ей.
У меня в руках игрушка�свистулька. (Наигрыш на свистульке или

фонограмма наигрыша фольклористов.) Игра на свистульке с давних вре�
мен использовались в традиционных весенних праздниках как часть ри�
туала. Птица была символом весны, тепла и радости, люди верили, что
весна скорее придет, если ее позвать. Для этого устраивали веселые весен�
ние праздники�веснянки с закличками, пением и плясками.

Уж ты пташечка Жаворонок, Жаворонок!
Ты залетная! На тебе зиму,
Ты слетай на сине море, А нам лето.
Ты возьми ключи весенние. На тебе сани,
Отомкни лето, замкни зиму. А нам телегу.

Накануне праздника лепили глиняные свистульки, сушили и обжи�
гали их, чтобы звонче был наигрыш.

А еще фигурки птичек пекли из теста. Таких «жавороночков» дети и
девушки подбрасывали вверх, влезая на крыши изб, на деревья. Звали
весну:

Жаворонки�жаворонки,
прилетите к нам
принесите весну
на своем хвосту.
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— Спросите дома, кто из взрослых знает такие заклички.
Праздник — всегда радость. Мы помним весенний праздник «Веснян�

ка» — прилет птиц, теперь знаем о народных игрушках�свистульках, ко�
торые живут у нас в доме не только как украшение, но и как память о на�
родных традициях, о нашей народной культуре. Без этого нет Родины.

Практическая работа

Попробуем вылепить игрушку, похожую на народную.
Показ образцов народной игрушки: птичка, конь, козел, баран.
Подготовим материал — пластилин или глину. Пластилин надо разог�

реть в руках, глину — вымесить.

Показ приемов работы
Скатаем толстый цилиндрик�колбаску и согнем его дугой. Сверху вы�

тягиваем хвост и головку птички или коня... Внизу вытягиваем материал
для ног (их можно не разделять). Теперь уточняем форму, мелкие детали:
ушки, гребни, гривку. Хвост лошадки, крылья птички можно долепить
из кусочков материала, хорошо примазав их к основной форме.

Эстетическая оценка работы

У нас работали разные мастера; посмотрим, чья игрушка похожа на
дымковскую, чья на филимоновскую. Вот у этого коня шея длинная, го�
ловка маленькая, он стройный — похож на филимоновского. Теперь по�
кажите другие игрушки, посмотрите, как и они получились.

Показ приемов росписи
А теперь посмотрим, как игрушку украшали. У мастеров разных про�

мыслов были свои приемы украшения.
Показ таблицы узоров дымковских, филимоновских и др. Использо�
вание пособий по цвету.
Украсьте свою игрушку узором, который к ней больше подходит, смот�

рите, какие сочетания цветов использовали народные мастера, какие зна�
ки рисовали.

Выставка

Выставка работ и их оценка с учетом эстетической значимости. Рас�
ставьте готовые игрушки, полюбуйтесь ими.

— Какие игрушки вам больше понравились?
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— Что вам понравилось, в чем вы увидели их красоту (в интересной
форме, украшении)?

— Какие из игрушек хотите оставить в классе на нашу выставку?

Домашнее задание

Рассмотреть посуду в своем доме: чайную, столовую. Как художник
придумал форму и украсил ее?

УРОК №3
Тема: ПОСУДА В ТВОЕМ ДОМЕ

Оснащение урока

Натурный фонд: посуда чайная (керамическая, металлическая, дере�
вянная). Сервиз — в репродукции или несколько предметов из сервиза.
Репродукции и слайды: гжельская и хохломская посуда, посуда Ломоно�
совского фарфорового завода и др.

Подборки открыток, вырезок с изображением посуды, плакаты с об�
разцами элементов росписи посуды.

Ход урока (урок — восхождение)

Беседа на основе знаний детей
У всех дома есть разная посуда.
— Кто ее придумал?
— Нужна ли посуде красота?
— А из всякой ли посуды можно есть?
— Из каких материалов сделана эта посуда?
Деревянная хохломская, металлическая, фарфоровая, глиняная посу�
да.
— Так кто же и как создавал посуду, чтобы она была удобной, краси�

вой, нужной людям? Порассуждайте...
— Сначала художник рисовал посуду, придумывал ее форму. Потом

он продумывал, для чего она, нужно ли ее украшать и как.
— А что такое сервиз? Похожи ли предметы в сервизе по форме и рос�

писи или можно взять разную посуду и просто поставить ее вместе, рядом?
Кто может рассказать?
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Практическая работа

Рассмотрим несколько чашек. Все они разной формы. Возьмем выре�
занный из бумаги круг, прямоугольник и трапецию и попробуем из них
составить посуду необычной формы. Для посуды нужно еще придумать
донышки, ручки, крышки. Какие из них подойдут к этим формам?

Показ приемов работы

На доске мелом или кистью на тонированной бумаге показываю не�
сколько набросков посуды, готовые таблицы и приемы комбинаторики из
заготовок разных силуэтов. Придумайте форму одного предмета. А теперь
сами придумайте сервиз из 2—3 предметов (сделайте маленькие подмалев�
ки белой краской). Знакомство с промышленной и декоративной посудой.

� Показ посуды Ломоносовского фарфорового завода, Дулевского за�
вода и др.
� Показ посуды народных промыслов: Хохломы, Гжели, туркменской,
украинской посуды (из дерева, глины, металла).
� Показ элементов росписи Хохломы, Гжели.

Практическая работа

На белом подмалевке сделайте украшение в стиле одного из промыс�
лов (можно придумать свой рисунок), следите за заполнением всей формы
рисунком, выберите 1—2 краски, наносите рисунок мазками.

Эстетическая оценка работы

Давайте найдем самые интересные по форме предметы.
— Что сумел найти автор необычного в форме этой посуды? Теперь

рассмотрим украшение.
— Какие работы вам больше понравились? почему?
— Кому больше нравится яркая роспись? какая?
— Кому по душе нежный рисунок? почему?

Домашнее задание

Рассмотреть посуду: какая у нее форма, роспись, материал. Подумать,
как дома используется посуда (повседневная, праздничная, сувенирная).
И еще — посмотреть, какие платки носят бабушка, мама, девочка.
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УРОК № 4
Тема: ПЛАТОК ТВОЕЙ МАМЫ

Оснащение урока

Альбомы ДПИ, книжка�раскраска «Цветы на платке», подборки плат�
ков, плакаты с разными орнаментами: набойкой, контурным рисунком,
батиком, кистевой росписью.

С. Малахова. Художественное оформление текстильных изделий:
 «Платок — это замкнутая штучная композиция. Для ее решения су�

ществуют различные схемы построения. В отличие от взрослого платка
детский оформляется более простым рисунком, и поэтому схемы его пост�
роения также просты.

1. Каймовое решение. Рисунок выполняется вдоль сторон квадрата.
Кайма может быть широкой или узкой или состоять из нескольких раз�
личных полос. При этом центр платка, как правило, оформляется мелким
геометрическим, цветочным или тематическим рисунком.

2. Акцент на оформление одного угла платка симметричным или асим�
метричным мотивом, остальное пространство заполняется мелким рисун�
ком.

3. Симметрия по двум диагоналям, т. е. оформление всех углов одним
мотивом.

4. Симметрия по каждой диагонали — оформление противоположных
углов одним мотивом.

5. Оформление углов разными мотивами.
6. Акцент в центре головного платка. При этом кайма может быть сим�

метричной и асимметричной, но может и отсутствовать».

Ход урока (урок — игра)

Показ образцов платков (выставка в классе).
— Представьте себе, что вы на выставке платков. Посмотрите, какие

они разные по форме, цветовому строю и назначению. Выберите платок
для себя или сестрички, для мамы и для бабушки. Попробуйте обыграть
его.

Дети рассматривают платки, выбирают, примеряют и обыгрывают.

Игра

...Вот сидит на скамеечке старенькая бабушка в темном большом плат�
ке, грустит и вспоминает свою жизнь.
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Весело скачет девочка�попрыгушка, мелькают кончики ее желтенько�
го маленького платочка... Подбежала к бабушке, обняла ее и помчалась
дальше. Погрозила бабушка внучке пальцем и пошла домой.

А вот выходит на улицу молодая женщина. На ней красивый Павлов�
ский платок. Идет она, красуется. За ней выходят и другие женщины. У
кого на плечах платок, у кого косынка. Рассматривают они платки, об�
суждают узоры — кому какой платок подходит.

— Мне нравятся яркие, большие платки из Павловского Посада. Этот
платок хорош и к зимней одежде, и весенним днем. Посмотрите, какие
крупные цветы по углам, как они переплетены кружевной отделкой.

— А мне больше нравятся платки шелковые, без кистей и с крупным
рисунком в холодных тонах.

— Я люблю только косыночку на плечи, с рисунком только на одном
уголке.

Выбегает девочка и говорит, что ей нравится яркая косыночка или
платочек с игрушками. А вот бабушка такой носить не будет.

Практическая работа

Посмотрели мы разные платки, а теперь узнаем, как над ними работа�
ли мастера Украшения.

Есть платки с каймой и без нее. Платки украшаются мелким и круп�
ным узором.

На примере платков или по плакатам рассмотрим разное композици�
онное решение.

Кайма. Один угол. Все углы.
Противоположные углы. Разные углы. Центр платка.
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Показ учителя (подборка платков — шелк, кашемир).
Платок может быть однотонный с графическим рисунком.
Платок в одной цветовой гамме: сине�фиолетово�зеленые цвета в соче�

тании с серыми и обводкой серым контуром.
Теплая цветовая гамма с кистевой расплывчатой росписью, наложе�

нием цвета на цвет.
Платок с яркими, контрастными цветами (гармония в 2—3 цвета).
Платок или косынка в светлых тонах с детским рисунком.

Самостоятельная работа детей

Дети выбирают тонированную бумагу для платка или косынки и са�
мостоятельно наносят рисунок кистью без предварительной разметки.

Учитель должен напоминать, что в текстиле такой рисунок будет хо�
рош, когда сочетаются три размера элементов украшений: крупный, сред�
ний и мелкий. Рисунок платка можно сделать акварелью на кусочке тка�
ни в технике батик.

УРОК №5
Тема: ОБОИ, ШТОРЫ В ДОМЕ

Оснащение урока

Виды интерьеров (слайды, репродукции). Открытки с видами интерье�
ров пригородных дворцов Петербурга.

Образцы фабричных обоев, драпировочных тканей.
Пособия по цвету (разбеленные цвета).

Ход урока

Беседа
Назначение обоев и занавесей для разных помещений. Создание настро�

ения цветом с учетом освещенности.
Рассматриваем дворцовые интерьеры. Торжественно и официально
смотрятся залы с красноватыми стенами, которые забирают много све�
та и хороши только с картинами.
На северную сторону попадает мало света — здесь лучше сделать сте�

ну голубовато�серебристую или желтоватую.
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Рассмотрим несколько кусков промышленных современных обоев и
попробуем подобрать их для своего жилья:

а) на светлом фоне серебристый рисунок, на светлом фоне бледно�си�
реневый крупный рисунок.

— Для какой комнаты подойдут эти обои? (для большой, светлой об�
щей комнаты)

б) обои с плотным серо�серебристым рисунком, сетчатого орнамента.
Цветные обои с мелким, густым рисунком.

— Хороши ли будут эти обои для гостиной? (Нет, они темные, забира�
ют много света и годятся только для спальни.)

в) а вот веселые обои с розоватыми и сиреневыми крапинками и обои в
горошек, с мелким, но редким рисунком. (Эти обои для детской.) Обои
нужно подбирать к определенному помещению, чтобы создать настроение
или усилить освещенность. Учитывается и вкус хозяина.

Практическая работа

а) Рисунок на обои наносят ритмично по длине куска. Сделаем штам�
пики из кусочка ластика или из нескольких кусочков картона, можно вос�
пользоваться готовым резиновым штампиком. Сделайте симметричный
рисунок штампиком по тонированной полоске бумаги. Если у вас два штам�
пика, используйте чередование форм.

б) Из плотных кусочков бумаги вырезаем трафареты. На цветной бу�
маге прикладываем их и наносим тампоном или торцом кисти краску в отвер�
стия трафарета. Переносим трафарет столбиком или в шахматном порядке.

В процессе работы дети с учителем рассматривают полоски готовых
обоев по способу нанесения узоров, по подбору цветовых отношений.

Надо предупредить детей, что в обоях применяются только разбелен�
ные фоны и приглушенные краски рисунков.

Игра «В магазине обоев»
Выставка обоев, выполненных детьми.
Ученики выбирают обои для определенного помещения, обсуждают тон

и рисунок обоев.
Интересно сравнить мнение автора и покупателя.

Домашнее задание

Присмотреться к своим обоям: насколько они соответствуют освещен�
ности помещения и назначению его. Правильность подбора обоев можно
обсудить с родителями, учитывая их и свои вкусы.
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Из старых открыток найти те, которые оформлены графическим ри�
сунком, принести к следующему занятию.

Принести детскую книжку.

УРОК № 6
Тема: ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

Оснащение урока

Тиражная графика: эстампы, открытки. Гравюра по дереву, камню,
линолеуму.

Ход урока

Самый доступный вид искусства для каждого дома — это графика.
Черно�белая или цветная гравюра недорога и может украсить интерьер
жилого и служебного помещения, школы.

Посмотрим, есть ли тиражная графика у нас в классе?
Тиражная — значит, отпечатанная со специальной пластины — кли�

ше.
Вот графическая картинка — эстамп.
Запишем в словарик слова: эстамп, тираж, клише.
� Пейзаж с лошадками.
� Натюрморт с цветами.
� Городской  пейзаж.
Гравюру печатают на специальном станке типографской краской с

клише. Художник сначала делает рисунок. Потом рисунок надо перенес�
ти на специальную пластинку: вырезать, процарапать — сделать клише.

(Показываю клише линогравюры.)
Несложную линогравюру можно сделать в классе или на кружке.

Практическая работа

Мы выполним только первую часть работы — сделаем рисунок поздра�
вительной открытки. Возьмем лист по форме открытки из белой или то�
нированной бумаги. Для открытки надо сделать рамку графически или
тиснением. Для тиснения сложите открытку вдвое. Вложите внутрь фи�
гурную картонку. Выдавите рельефную рамку палочкой (черенком кис�
ти). Рисунок для открытки выбирайте в зависимости от темы: цветочная,
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пейзажная, сюжетная композиция — что вам понравится. Сочетание круп�
ных и мелких элементов цветочной композиции, символические изобра�
жения, пейзаж должны иметь декоративное исполнение — стилизацию.
Надписи не выполнять, это особый вид оформления.

Эстетическая оценка работы

Просмотр работ, выбор наиболее удачных, доработка открыток после
просмотра.

Выставка графических работ.

Домашнее задание

Принести книжку с интересным оформлением, старые открытки.

УРОКИ № 7
Тема: ТВОИ КНИЖКИ

Оснащение урока

� Детские книжки, сказки.
� Иллюстрации разных авторов к одной сказке.
� Диафильм «Рисунки художников к сказкам».
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Отрывки из сказок, рассказы, стихи.

Ход урока (урок — восхождение)

Беседа
Привлечение внимания к оформлению книги художником�графиком.
— Давайте посмотрим, какое многообразие детских книжек вы при�

несли: толстые и тонкие, в жестком переплете и в бумажной обложке, с
цветными или черно�белыми иллюстрациями.

По тому, как иллюстрирована книга и как она оформлена, можно оп�
ределить, кому она предназначена. Попробуйте рассказать.

— Вот книжка�раскладушка, книжка�игрушка — для маленьких де�
тей, которые не умеют читать. Здесь много картинок.

— Для младших школьников текст в книге сочетается с рисунками —
так легче понять содержание.

— Книги для чтения, книги�учебники, подарочные книги — все они
имеют разное художественное оформление.

— Кто же эти книжки написал и украсил? Как это узнать?
Кто автор? — На обложке его фамилия. Он написал книгу.
— А кто же художник? Найдите его фамилию в конце или начале

книги.
— Есть ли у нас книжки, оформленные одним художником? Посмот�

рим, что вы принесли. Сразу можно определить сказки и рассказы в оформ�
лении Е. Рачева, Т. Юфы, В. Алфеевского, И. Билибина.

— Вот кто помог нам увидеть персонажей этих книг!
— Как оформляют детские книжки?
— Где размещаются рисунки?
— Зачем они нужны?
— Какими мы хотели бы видеть рисунки?
— Помогают или мешают иллюстрации увидеть персонаж или собы�

тие и почему?
Еще раз рассмотрим книги и подумаем, из каких частей она состоит.
Запишем в словарик.
Обложка должна быть яркой, образной — такой, чтобы книгу сразу

захотелось взять в руки. На обложке есть имя автора и название книги.
А вот оформлены обложки по�разному.

Фрагмент диафильма «Художники книги».
Полистаем книжку. В ней есть иллюстрации — картинки на весь лист

и заставки — рисунки в начале, в тексте или конце книги. И обложка, и
иллюстрации, и заставки должны быть выразительными, красочными и
соответствовать содержанию. Теперь посмотрим, в какой технике выпол�
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нено оформление, например: графика с подкраской, гравюра, рисунок
цветными карандашами, мелками или живопись.

Практическая работа

Этапы работы:
а) заготовка макета книги из 4 страниц (два листа из альбома сложить

пополам);
б) чтение отрывков из книг или придумывание своего (сказочного) тек�

ста;
в) оформление маленькой книжки — игрушки (обложка, заставка).
Пояснение учителю
Возможно групповое оформление по 2—4 человека. Технику и мате�

риалы дети выбирают сами. Можно на этой работе выявить склонность де�
тей к графике или живописи. Если над книжкой работают 2—3 человека,
надо выбрать единый стиль оформления. Дети работают самостоятельно.
Учитель в ходе работы помогает группам детей, следит за композицией,
за выбором цветового строя, помогает советами в размещении названия
книги, заставок, концовки. Хорошо, если это будет придуманная детьми
забавная книжка�игрушка, раскладушка с простым текстом, с прорезны�
ми окошками и др. Учитель вместе с детьми обсуждает, как сделать над�
писи на книге. Образцы шрифтов, заготовленные из вырезок, размещают�
ся на доске или раздаются на столы. Надписи можно сделать фломасте�
ром.

Эстетическая оценка работы

Выставка работ. Рассматривание макетов книг.
— Какие книги вам больше всего понравились?
— Что именно вас привлекло в оформлении — рисунок, интересная

техника, красочность?
— Кто авторы этих работ? Как они сами оценивают работу, что стара�

лись выразить? (высказывания детей)
— Как бы вы хотели улучшить свою работу? (добавить оформление,

написать текст)
Выбираем работы для выставки и для учебного фонда.

Домашнее задание

Внимательно рассмотреть иллюстрации, узнать, кто их автор. Прине�
сти в класс детскую книжку с иллюстрациями, старые открытки.



АВТОРСКИЕ ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

157

Задание на каникулы

Присмотритесь во время прогулок, что сделано художниками в вашем
городе, на улице, в микрорайоне (или селе). Это будет темой второй чет�
верти (постройки, фонари, транспорт, витрины, ограды).

II ЧЕТВЕРТЬ

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА

ВВЕДЕНИЕ

На улицах городов и сел все связано с трудом рук человеческих, с ис�
кусством архитекторов, мастеров оформления городской среды.

Все темы этой четверти должны быть приближены к местным услови�
ям, к национальным особенностям и к возможности общения со средой
обитания детей. В начале четверти надо провести экскурсию вместе с учи�
телем начальной школы: обратить внимание на постройки, памятники ар�
хитектуры, общественные и жилые постройки, оформление улиц, скуль�
птуру.

Воспитательная значимость этой четверти велика. С чего начинается
Родина? Понимание этого начинается с порога своего дома, с уважитель�
ного отношения к труду тех, кто создал все то, что окружает ребенка — от
архитектора до дворника, с сохранения наследия предков, красоты окру�
жающего мира, повседневного общения с ним.

Если в данном месте нет древних памятников архитектуры, надо при�
влечь внимание к современной архитектуре. В беседе о других памятни�
ках искусства показать дело рук строителей: плотников, каменщиков,
ваятелей, мастеров украшения.

Практическая работа может быть построена тематически или можно
сделать единую групповую работу всей четверти «Улица моего города»,
«Новый микрорайон» (памятники, постройки, парки или скверы, мости�
ки, ограды, оформление улиц).

Коллективное панно выполняется в технике коллажа из индивидуаль�
ных небольших работ каждого урока. Компоновка панно выполняется под
руководством учителя и выбранных главных художников. Все дети уча�
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ствуют в обсуждении и дополняют панно необходимым материалом — под�
рисовками, вырезками, конструкциями.

УРОК № 9
Тема: НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ — ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

Оснащение урока

� Диапозитивы: города и села.
� Фотографии, зарисовки  отдельных  построек  (своего населенного
пункта, выполненные учителем).

Песни «С чего начинается Родина», «Песня о Москве», «Деревенька
моя».

Экскурсия

Знакомство с историей города, своего микрорайона или села. Обраща�
ем внимание на памятники архитектуры, общественные здания, скульп�
туру, ограды, фонари, парки, скверы, детские площадки. Это твой дом,
подъезд.

Ход урока (погружение в тему)

Фонограмма.
Беседа
Твоя Родина! Она одна, другой не бывает. Это место, где живешь ты,

твои родители, возможно, жили и твои предки. Родина — это и окружаю�
щая среда: природа, постройки, предметы оформления дворов и парков,
ограды, детские площадки, витрины магазинов... Наши города — это часть
нашей культуры. Образы городов отражены в литературе, изобразитель�
ном и декоративном искусстве, фотографии.

— Посмотри вокруг себя! Что оставили нам в наследство люди, кото�
рые жили здесь раньше? Полюбуйся красотой построек.

— Всегда ли наш город был таким? Как выглядел раньше?
— Как вы думаете, чем отличается наш город от городов других стран?

Что есть только у нас?
— Откуда все это узнали? Посмотрим, что вы собрали.
Просмотр зрительного материала.
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Рассказ о древнем городе (по выбору учителя).
� Башни  и  стены  древнего  города  (Москва,  Рязань  и  др.).
� Каменные  постройки.
� Деревянные  постройки.

Практическая работа

(Зарисовка после просмотра, по памяти.)
Зарисуйте одну�две постройки древнего города (храм, жилой дом, баш�

ню и часть стены крепости) или интересные постройки современного горо�
да (села), в котором вы живете. Показ техники работы мелком (сангиной).

Материал для работы: большие листы оберточной бумаги и мелки (сан�
гина, уголь и мел). Этими материалами можно работать «плашмя» — сра�
зу прорисовать большие плоскости стен или бревна построек, а торцом
мелка уточнить форму постройки, детали, украшения. Работайте быстро,
смело.

Эстетическая оценка работы

Просмотр работ, их эстетическая оценка, выбор работ для коллектив�
ного панно, которое можно завершить на следующем уроке.

Домашнее задание

Присмотреться к памятникам архитектуры, скверам и паркам, ме�
мориалам в своем городе. Сравнить с древними памятниками архитек�
туры.

Подобрать изображения памятников архитектуры, фрагментов оформ�
ления зданий, скульптуры, решеток, оград, фонарей и фантастического
транспорта.

УРОК №10
Тема: ПАРКИ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ

Оснащение урока

Фотографии скверов, бульваров, парков боевой славы, детских парков
с деревянной скульптурой, парков отдыха с аттракционами и зонами
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отдыха. Использование зарисовок детей других классов с натуры, ри�
сунков учителя, работ местных авторов. Репродукции картин худож�
ников: К. Сомова, В. Борисова�Мусатова и др.

Д. Шостакович; Ф. Шопен.

Экскурсия

Зарисовки городского пейзажа, наброски интересных зон отдыха, го�
родской скульптуры. Первый урок дети работают на улице, делая наброс�
ки с натуры. Второй урок — работа в классе по своим наброскам.

Ход урока

Беседа
— Как вы думаете, для кого и для чего строятся современные города?
— Чем город отличается от села?
— Как вам сейчас живется в городе?
— В каком городе вам хотелось бы жить?
Кто же должен позаботиться о внешнем облике города, предприятий,

жилых домов, об удобстве города для жителей? В городе есть архитектур�
ная мастерская. Там мастера Постройки — скульпторы, художники рабо�
тают над обликом города.

В каждом городе есть зеленые зоны — это легкие города. Парки, скве�
ры, бульвары, детские площадки, газоны, зеленые насаждения помогают
нам жить. Поэтому каждую травинку в городе, каждое деревцо и кустик
надо беречь, не ломать, ухаживать за ними.

� Парки — это большие зоны отдыха, с фонтаном или водопадом и
озером. В парках боевой славы есть монументы, посвященные памяти
воинам�освободителям или историческим событиям. Кроме того, там
много зон для отдыха со скамейками, зеленью, цветниками. Детские
парки имеют игровые зоны, качели, карусели, площадки для детских
игр.

� Скверы — это небольшие зеленые зоны у жилых домов, предприя�
тий, где можно передохнуть после работы, выйти погулять.

� Бульвары — это места для прогулок с рядами деревьев, кустарни�
ков, цветников. Они тянутся вдоль больших улиц. На них предусмотрены
детские площадки.
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Практическая работа

Просмотр зарисовок детей и учителя.
— Сделаем эскизы отдельных уголков города, так, чтобы из них мож�

но было потом сделать панораму города.
Что вы разместите в центре композиции, что будет главным? (крупное

цветовое пятно)
— Для глубины пространства — уходящую вдаль дорожку сделаем

поуже, дальние предметы — посветлей.
Передний план выделим темным пятном на светлом или светлым пят�

ном на темном фоне.

Создание коллективного панно
Сравнение работ по уровню горизонта, по размещению предметов, де�

ревьев для компоновки в панно. Вклеивание в панно отдельных работ де�
тей.

Домашнее задание

Парки, скверы, переходные мостики имеют ограды. Присмотреться,
найти интересные по рисунку ограды в городе и в иллюстрациях, открыт�
ках. Принести к следующему уроку темную бумагу и ножницы.

УРОК № 11
Тема: АЖУРНЫЕ ОГРАДЫ

Оснащение урока

Слайды с изображением оград: чугунных, деревянных, бетонных.
«Твоих оград узор чугунный» — альбом о решетках Санкт�Петербур�
га. Открытки. Вырезки из журналов: изображение крыльев стрекоз и
жуков, морозных узоров.

Ход урока

Беседа
— Посмотрим внимательно на двор своей школы, соседнего детского

садика, на переход через озеро, мостик...
— Без чего здесь нельзя обойтись? (без ограды)
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— А красивые у нас ограды? Подумайте, какую бы вы сделали для
своей школы (двора) ограду, если бы вы были художником, зачем она нуж�
на? (функциональность и эстетика)

А. Васнецов. Древняя Москва.
Посмотрим, где и какие ограды сооружали люди.
Самые древние — это частоколы, тыны от нападения диких зверей и

врагов. Сейчас такие ограды не нужны. А какие же нужны? Ограды для
мостов и мостиков, для лестниц можно сделать очень простыми. Загоро�
дить плитами или досками, да и все — главное, чтобы люди не упали.

...Некрасиво! Ломать будут! Красивое тоже можно сломать, если не
любить свой город, не ценить труд мастеров! Посмотрим, какие ограды
умеют делать мастера из чугуна, дерева, бетона.

� Кижи, крыльцо дома Ошевнева.
� Деревянная архитектура. Балкон дома.
� Чугунные решетки мостов Санкт�Петербурга.
� Кованные решетки проездных ворот.
— У кого же мастера научились делать такую красоту?
� Рассматриваем природные формы: крылья стрекоз, морозные узо�

ры, переплетения веток, лианы. Видите, какой прекрасный учитель был
у людей — ПРИРОДА.
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Сколько фантазии, какие удивительные формы! Если увидите на ри�
сунках, в фотографиях — принесите их в класс.

Практическая работа (варианты)

а) Вырезки из бумаги
— Вы уже придумали ограду?
Попробуем вырезать фрагмент ограды из бумаги.

Показ приемов работы
Складываем бумагу гармошкой. Верх и низ вырезки должен быть

целым. Вырез делаем без прорисовки контура карандашом. Вырезаем
окошечки (узоры) слева и справа, поворачивая гармошку. Теперь раз�
вернем вырезку. У нас получился один фрагмент ограды. Приклеим
«столбики». Вырежем еще один фрагмент  ограды или ажурные ворота.

Узор нашей ограды ритмичен. Сколько одинаковых окошечек повто�
ряется? Повтор прорезей задал ритмичность рисунка.

Дети вырезают узоры оград, улучшая рисунок, следят за тем, чтобы
перегородки были тонкими.

б) Эскиз ограды из проволоки
Тонкую, мягкую проволоку круглогубцами моделируем по рисунку

или фантазируем во время работы. Отдельные фрагменты можно соеди�
нить колечками из той же проволоки.

в) Эскиз из узких полос бумаги или из серпантина
Полоски бумаги склеиваем колечками и завиваем ножницами. Отдель�

ные заготовки соединяем между собой или наклеиваем на плотную бума�
гу клеем ПВА.

Эстетическая оценка работ
Рассматриваем работы.
— Какие эскизы получились наиболее удачными? Какие радуют глаз?
— Почему? Что удалось найти автору. Использовал ли он то, о чем го�

ворили на уроке (как фантазировал)?
— Можно ли такую работу считать моделью для изготовления ограды

в материале? (ковать из металлических полос, выпиливать из доски, от�
ливать из железобетона)

Домашнее задание
Внимательно присмотреться к работе художников в городе: ограды,

фонари, витрины магазинов. Поискать и принести вырезки, открытки по
теме урока.
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Поискать работу художника в городе, например, интересные фонари.

УРОК №12
Тема: ФОНАРИ НА УЛИЦАХ И В ПАРКАХ

Оснащение урока

Фотографии, зарисовки разных фонарей, изделия прошлых лет. При�
родные формы: маковка, семянки, панцирь морского ежа (без игл), се�
менная коробочка физалиса и др. Вырезки из журналов.

Х.К. Андерсен. Старый фонарь (отрывок).

Ход урока (урок>восхождение)

Беседа
Представим себе осенний город без фонарей...
— Как будут происходить разные ситуации на улицах? Как будут чув�

ствовать себя люди?
Что еще может произойти? Например...
— Протянули проволоку и кое�где подключили лампочки...
— Установили дорожные фонари, но забыли их сделать во дворах...
— Зажгли над городом искусственное солнце...
Функциональное назначение фонарей — освещать, но есть еще и эсте�

тическое — украшать.
— Что же надо украшать? (подъезды кинотеатров, Домов культуры,

магазинов...)
— А для чего? (Создавать хорошее настроение и привлекать посетите�

лей.)
— Украсили сквер красивыми низкими фонарями. (Так уютнее.)
...А их разбили! Кто? Зачем? (Красоты не увидели, не почувствовали

ее.)
— Что же делать? (Уметь любить свой город, свой дом, а не только свою

квартиру!)
— Как вы можете в этом помочь?.. (Прежде всего не ломать, помочь

старшим украсить свой двор, подъезд.)
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Практическая работа

Подумаем, какие конструкции фонарей можно сделать.
Рассмотрим природные формы: семенные коробочки растений, прорез�
ные листочки, панцири животных (морских ежей, раковины). Сколь�
ко интересных форм!
— Какие геометрические формы мы можем для этого использовать?

(Конусы, пирамиды, гармошки и др.)
Рассматриваем работы прошлых лет, образцы просечных фонарей.

Разные по форме изделия и зарисовки помогут детям найти свой вариант
фонарика. Все дети делают разные фонарики. Учитель показывает только
приемы работы, отдельные элементы украшений фонарей.

Можно выполнить зарисовки фонарей или аппликации.

Домашнее задание

Посмотреть, как в городе выглядят витрины, транспорт.

УРОК № 13
Тема: ТРАНСПОРТ В ГОРОДЕ

Оснащение урока

� Фотографии, вырезки из журналов, слайды. Изображения жуков,
стрекоз, бабочек, экзотических живых организмов.
� Подборка рисунков фантастических машин из детских книг. Само�
дельные пособия, рисунки учителя.

Ход урока

Беседа
Кто помогает художнику конструировать новые формы транспорта?
� Показ экзотических насекомых: жуков, бабочек, моллюсков и др.
Познакомить детей с тем, как интересно природа устроила живой мир,

как передвигаются насекомые.
Привлечь внимание к красоте живых форм, к разумности их «конст�

рукций».
Знакомство с работой художника�дизайнера.
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Сравним ночную бабочку и самолет, стрекозу и вертолет, машину и
жука, батискаф и жука�плаунца...

Посмотрим на других насекомых и придумаем новую машину, пофан�
тазируем немножко. (Рассказ из истории создания вертолета и других ле�
тательных аппаратов.) Придумывание разных видов транспорта: воздуш�
ного, наземного, водного.

Практическая работа

Конструирование из бумаги и коробок.

Показ приемов работы
Возьмите маленькую упаковочную коробочку. Наметьте карандашом

места надрезов. Надрезы сделайте одинаково в боковых сторон и подклей�
те так, чтобы получилась новая форма. Подклейте детали. Можно сверху
на коробочку приклеить полоску изогнутой бумаги и таким образом полу�
чить новую форму.

Показ приемов создания новой формы. Накладка из бумаги, сгибание,
приклеивание к картонной коробочке из�под зубной пасты.

Изготовление машины из коробки�упаковки. Подрезание, сгибание,
склеивание, дополнение деталями (колеса, фары и др.).

Аппликация из цветной бумаги (можно сделать силуэты фантастичес�
ких машин).

Эстетическая оценка работ

Сравнение конструкций с бионическими формами. Выбор макетов
для коллективного панно из тех работ, какие больше понравились де�
тям.

— В каких работах больше фантазии? Как можно использовать такой
транспорт в городе селе?

Домашнее задание

Рассмотреть, что в городе нравится больше всего из того, что мы изу�
чали в первой четверти.
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УРОК № 14
Тема: ВИТРИНЫ

Оснащение урока

Фотографии, зарисовки, самодельные пособия, работы детей.

Ход урока

Беседа
Мы продолжаем знакомиться с художественным оформлением города.
— Какую работу художников вы увидели в городе?
— Как вы думаете, что размещено в этом здании? Может ли сказать об

этом оформление?
Рассмотрите фотографии, рисунки, макеты.
Показ зарисовок и детских работ.
(Вывеска, эмблема, знак, витрина)
— А как оформляют витрину магазина? Что это — украшение или вы�

ставка товаров? Художник — мастер Украшения не только сказал нам,
что размещено в здании, но и украсил город своей работой.

Практическая работа

Выразительность оформления витрин (зрелищность).
Прежде всего вы решите для себя, какую будете оформлять витрину:

книжного магазина, детской библиотеки, цветочного магазина, киоска,
магазина «Океан», «Детский мир», «Игрушки», дома творчества, ателье
детского платья.

Что в оформлении будет самым выразительным, что должно привлечь
внимание — цвет или формы предметов?

Витрины рассматриваются с большого расстояния, значит, мелочи не
нужны. Подумайте о цветовых ритмах и контрастах.

— Как надо подобрать фон для выделения главного?
А теперь надо решить, какие материалы понадобятся для оформления:

плоские вырезки из бумаги и ткани, объемные предметы, бумажные кон�
струкции. Все вещи не должны повторять настоящие предметы. Лучше
будет смотреться декоративное оформление.

— Как вы будете делать макет — плоскостным или объемным в двух
плоскостях? Для плоскостного основой будет цветной лист бумаги, для
объемного — коробка. (Работать можно группами по 2—4 человека.)
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Чтобы витрина была выразительной, попробуйте поискать интересную
композицию.

Показ учителя

Изготовление отдельных предметов: макетов книг, рулонов обоев или
бумаги, игрушек или других предметов.

Эстетическая оценка работ

Анализ работ во время творчества. Интересные находки форм, цвето�
вых пятен, силуэтов.

Анализ готовых работ по цветовому решению и композиции.

УРОК № 15  (обобщающий за четверть)
Тема: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБЛИК ГОРОДА

Оснащение урока

Фотографии, слайды своего города, картины местных художников,
детские работы всех уроков четверти, большие листы бумаги с подма�
левком фона.

Радостная музыка.
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Ход урока

Беседа	рассуждение
Теперь мы знаем о своем городе очень много: на каком историческом

месте он построен, как рос и развивался, как украшались его здания и
улицы. Подумайте и скажите:

— А кто же этим всем занимается в городе?
— Может ли это сделать один художник? Какие мастера работают над

обликом города?
Показ видефильма.
Ответственность каждого за свой город. Наш город — нам его хра�

нить.
— Какие прекрасные постройки, сооружения, парки и скверы, памят�

ники вы знаете в городе?
Расскажите, чем они замечательны.
— Как украшен город? Расскажите, покажите фотографии.
Наш город расположен среди зеленых массивов. Когда приезжают к

нам гости, они всегда восхищаются красотой и чистотой нашего города и
думают, что здесь живут добрые и заботливые люди. А как мы относимся
к своему городу? Бережем ли его, поддерживаем ли его красоту? Каковы
наши новые дома, наши дворы и детские площадки, наши парки и скве�
ры, фонтаны, деревянная скульптура детских площадок?

— Кто, кроме вас, их сбережет?
— Что останется вашим детям, если вы будете по�варварски относить�

ся к своему родному городу и будете безразлично наблюдать, как при вас
невежды и хулиганы все разрушают?

Каждый в ответе за свой город, за свой двор, за свой дом! Вам здесь
жить!

Практическая работа

Создание панно «Наш город» из работ, выполненных на прошлых уро�
ках. Выбираем главных художников. Они делают подмалевок фона и сле�
дят за композицией панно, размещают мелкие предметы и рисунки выше,
а крупные — ниже. Можно загораживать часть зданий. Во время сборки
панно все остальные дети вырезают деревья, кусты, фигурки людей из
бумаги.

Группа из 6—8 человек делает одно панно. Они подбирают, вырезают
отдельные постройки, деревья, группы кустарников, силуэты людей, ма�
шины. По мере готовности монтируют их в панно (сначала раскладывают,
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компонуют, а затем приклеивают). Транспорт и зелень на переднем плане
можно смонтировать на отогнутом нижнем крае листа. Дорабатываются
недостающие части композиции. Размещаются предметы по величине:
сначала здания, а потом ограды, фонари, люди, транспорт. Фигурки лю�
дей можно вырезать из темной бумаги.

Художественный совет

Рассматривание панно, оценка его. Все дети выступают в роли экспер�
тов других панно, но могут отстаивать и свое, рассказывая о своем замыс�
ле.

Обобщение темы четверти: «Без труда братьев�мастеров ни улиц, ни
города не было бы».

Вернисаж

Выставка работ за II четверть.
Ученики выступают в роли экскурсоводов по городу. Зрители (учени�

ки, администрация, родители) участвуют в обсуждении проектов зданий,
транспорта, художественного оформления города. В процессе экскурсии
могут возникать новые идеи оформления города, создания его облика. Это
надо записать. Можно сделать на уроке наброски новых идей. Экскурсию
хорошо сопроводить просмотром слайдов, фотографий города, картин ме�
стных художников.

Если есть возможность, эту работу хорошо провести совместно с крае�
ведческим музеем и архитектурно�конструкторской мастерской, где мож�
но разместить передвижную выставку работ детей, рассмотреть проекты
(или фотографии) новых микрорайонов.
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III ЧЕТВЕРТЬ

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ

ВВЕДЕНИЕ

Занятия в третьей четверти вводят детей в мир театра, где есть своя
трактовка образов человека, животного, мира природы. Выразительность
театральных героев легче познается через кукольные персонажи. В твор�
ческой деятельности дети расширяют познания и умения работы разны�
ми материалами.

УРОК № 16—17
Тема: ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСКА

Оснащение урока

Маски разных народов, зарисовки учителя, детские работы. Слайды.

Ход урока

Беседа
Роль художника в создании образа. Лицо человека (от слова «лицо»

произошло слово «личность»).
Маски народов мира.
— Какие детали лица наиболее выразительно передают характер че�

ловека? (глаза, нос, уши, волосы, рот)
— Какие приемы использует художник, чтобы усилить выразитель�

ность образа? (Уменьшение или увеличение деталей, искажение их. На�
пример, у Бабы�Яги большой нос и подбородок, всклокоченные седые во�
лосы...)

Практическая работа

а) Упражнения в создании образа. Зарисовки. Например: смешной,
грозный, комичный и другие образы можно создать мимикой (сдвинуть
брови, вытянуть губы и т.д.) Изобразите на своем лице радость, угрозу,
смешную гримасу и посмотрите друг на друга. А теперь на листе бумаги
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нарисуйте 4—6 кружков и в каждом из них изобразите какой�нибудь ми�
мический образ. Можно увеличить или уменьшить нос, брови, глаза, уши,
складки морщин. Получится смешно и выразительно.

б) Изготовление маски.

Показ приемов работы
1 вариант. Лепка маски из пластилина или глины по своему замыслу.
2 вариант. Маска из бумаги к маскараду. Из цветной бумаги вырежь�

те заготовку по размеру своей головы. Сделайте надрезы и склейте полу�
объем. Добавьте детали, если нужно — складывайте, завивайте бумагу,
делайте подрезы, приклеивайте детали по своей фантазии. Можно сделать
маску животного.

Эстетическая оценка работ

Просмотр и выбор самых выразительных работ.
Выставка работ.

Домашнее задание

Найти в детских книжках, открытках, марках изображение масок,
выразительных образов. Почитать сказки и подобрать один из персонажей
для куклы, можно с друзьями выбрать персонажи из одной сказки или
басни для совместной работы над инсценировкой кукольного представле�
ния.
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УРОКИ № 18—19, № 20—21
Тема: ОБРАЗ КУКОЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА

Оснащение урока

Слайды: эскизы кукол мастеров�кукольников. Зарисовки и куклы
прошлых лет.

Сказки, басни (отрывки).

И. Стравинский. Петрушка; песенка «Чипполино».

Домашнее задание

Найти в детских книжках выразительные образы сказочных персона�
жей — людей и животных. Принести материалы для работы.

УРОК № 18
Тема: ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Ход урока

Беседа
Роль художника театра кукол
— Как вы думаете, нужен ли художник в театре кукол?
— Что делают для театра художники?(кукол, декорации, бутафорию,

занавес, театральный плакат)
— Как художник создает куклу? (Надо прочитать текст. Выбрать пер�

сонажи пьесы, создать выразительные образы, изготовить кукол.) Рассмот�
рим некоторые куклы.

Слайды. Диафильмы. Иллюстрации.
Беседа, рассказ об истории кукольного театра. Показ эскизов кукол

мастеров театра.

Из истории кукольного театра
— Когда и в какой стране возник кукольный театр?
— Чьи руки создали первую в мире куклу? Этого никто не знает, пото�

му что куклы были тысячи лет назад у всех народов мира — на Востоке и
в Древней Греции, в Древнем Риме и в Индии.
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В древнейшие времена делали кукол, изображающих богов: бог вой�
ны, воды, охоты. И до сих пор в странах Южной Африки, Южной Амери�
ки, Юго�Восточной Азии существуют подобные представления.

Постепенно с куклами стали разыгрывать сатирические сценки, смеш�
ные истории, басни, сказки.

На Руси кукол делали из глины, дерева, соломы и тряпок. В них игра�
ли дети и взрослые. Это был уже кукольный театр, потому что действую�
щие лица в нем — куклы. Бродячие кукольники разыгрывали интерме�
дии, сценки, где главным героем был любимый персонаж — Петрушка.
Такие же герои были у многих народов:

в Германии — Ганс Вурст,
Англии — Панч,
Франции — Полишинель,
Испании — Дон Кристобаль,
Италии — Пульчинелла,
Чехии — Кашпарек.
Петрушка — кукла в красном колпачке, с большим носом, пронзитель�

ным голосом; он всегда участник ярмарочных сценок. Е.В. Сперанский го�
ворил, что он шире понятий «отрицательный», «положительный», народ
выдумал его себе на забаву и на страх властям придержащим. Он негати�
вен, жесток, сатиричен, и в то же время возбуждает к себе какую�то ще�
мящую нежность. Образ его противоречив и трагикомичен: он складыва�
ется из неживой природы куклы, ожившей в гневе и смехе народном.

Теперь в кукольном театре служат настоящие актеры, играют оркест�
ры, рабочие меняют декорации, а кукол делают в специальных мастерс�
ких.

Кукла — это пластическое обобщение живого существа (человек, жи�
вотное). Кукла — это скульптура. Процесс оживления куклы кажется зри�
телям чудом. Кукла может быть обличительной, жестокой, может быть
нежной и мягкой, стремительной или романтической. Кукла обладает
свойством создавать образы особой обобщающей силы. В кукольном теат�
ре можно создавать спектакли, какие нельзя поставить в других театрах.

Эй, белобрысый из первого ряда!
Ты не узнал меня с первого взгляда?
Думаешь: что это за игрушка?
А я — Петрушка!
Остер колпачок.
Еще острей язычок.
Ох, и посмеюсь я сейчас над вами,
Да так, что и вы расхохочетесь сами!
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Кукольный театр

Есть несколько видов управления кук�
лой: на пальцах, на нитках, на тростях, бы�
вают теневые куклы.

Тростевые куклы актер держит над со�
бой и играет за ширмой. Основная трость
идет от головы через все тело куклы, а две
другие — от рук.

Большинство кукольных театров нашей
страны используют тростевых кукол. Их
много, они сложные по конструкции. У те�
атральной куклы подвижны голова, рот,
глаза. Центральной тростью — гапитом —
актер управляет корпусом, головой куклы,
а второй актер управляет ее руками.

Теневые куклы вырезают из прозрачной
кожи и подкрашивают — тень получается
разноцветная. Играют такими куклами за
экраном. Зрители видят тень.

Плоские куклы выпиливаются по час�
тям из фанеры. Туловище, руки, ноги, голо�
ву раскрашивают или оклеивают тканью.
Отдельные части соединяют нитками, лес�
кой или проволокой. Играют ими так же,
как тростевыми или марионеточными.

Куклой�марионеткой — на нитках —
управляют сверху. Актер держит в руках
вертикальную или горизонтальную вагу
(доску), к которой крепятся нити от головы,
ног, рук. Поворачивая вагу, актер водит
куклу. При помощи подвижной переклади�
ны — коромысла — приводятся в движение
ноги, к одной неподвижной перекладине
крепятся руки, к другой — плечи, голова.
Голова, ладони и стопы делают тяжелыми,
суставы мягкими или на петлях.

Перчаточная кукла — это самая про�
стая кукла. Основа куклы — перчатка. Го�
ловку куклы делают из разных материалов:
папье�маше, поролона, пенопласта, бумаж�

Тростевые

Перчаточные

Марионетки
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ных цилиндров и др. Кисти рук — очень важная деталь, их делают из того
же материала, что и головку. К перчатке крепятся головка и руки, на нее
надевают костюм. Под костюм подшивают кусочки из поролона. Для удоб�
ства работы с куклой в головку и руки вставляют патронки для пальцев.
Голова куклы должна быть выразительна, без мелких деталей (морщин,
мимики, пестроты раскраски). Большое значение имеют детали одежды:
воротники, манжеты, карманы, пуговицы.

Практическая работа

Создание образа кукольного персонажа.
— Что должен знать художник о персонаже? (Кто он? Какой он? Его

поведение, характер, выразительность образа.)
— От чего зависит выразительность образа? От формы головы, от дета�

лей носа, глаз, ушей, волос, от состояния персонажа (злобный, добрый,
глупый, красивый).

Нарисуйте эскиз куклы.

Показ приемов работы
Положите на лист бумаги свою руку указательным пальцем вверх и

слегка отведите его. Обрисуйте руку карандашом пошире. На указатель�
ном пальце рисунка изобразите голову персонажа, а остальные пальцы
спрячьте в перчатку�костюм.
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УРОК № 19
Тема: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОВКИ КУКЛЫ ПО СВОЕМУ ЭСКИЗУ

Практическая работа вместе с учителем

Газетную бумагу смять от угла в комок, обернуть его куском бумаги
сверху. Уголки бумаги смять, сделать шею. Наложить сверху на комок
бумаги тонкие слои ваты аккуратно, чтобы не было просветов, ровным
слоем. Концы ваты зажать левой рукой на шейке. Смазать вату клей�
стером из крахмала или муки. Для этого макнуть правую ладонь руки
в клейстер и ровным тонким слоем смазать головку и шею, не нарушая
слоя ваты. Смочить кусочки ваты в клейстере, наложить на головку и
лепить детали (нос, уши, глаза, рот) сразу на голове, как из пластили�
на. В случае неудачи снять деталь и вылепить новую.

Шейку обернуть полоской бумаги на клейстере, не плотно, чтобы по�
том можно было сделать отверстие.

Просушить головку, оставив до следующего урока. У просохшей го�
ловки подровнять шейку снизу, палочкой сделать отверстие для пальца и
вклеить трубочку�патронку.

Примечание
Головку перчаточной куклы можно делать из разных материалов:

поролона, ткани, бумаги, глины, нежирного пластилина, мочала
и др.

УРОК № 20
Тема: РОСПИСЬ

1. Протонировать голову и шею куклы.
2. Расписать крупные детали. Глаза разместить на середине головки.

Нос, усы выделить цветом, увеличивая пропорции. Мелкие детали  не
рисовать, их не видно издали. Не вносить пестроты в роспись.
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УРОК № 21
Тема: ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСТЮМА

Беседа
Какие бывают костюмы.
Показ эскизов костюмов (Н. Рерих, художники театра).

— Какие детали костюма наиболее вы�
разительны?

— Имеет ли значение для перчаточной
куклы силуэт?

— Как одеть куклу?

Практическая работа

Приготовьте матералы: клей ПВА,
ткань, бумагу, перчатку. Основа костюма —
перчатка. Сделайте по своей руке выкройку
с припусками на швы и сшейте или склейте

перчатку. Подложите толщинки на груди, спине и плечах из поролона или
бумаги. Детали костюма приклейте к перчатке.

Разновидности воротников: гофрированные, отложные, стоячие и др.
Банты, галстуки, шарфы дополняют костюм.
Карманы могут быть разной формы.
Все детали должны быть крупные. Руки или лапы животных выреза�

ют из картона, поролона или делают из ваты на клейстере. В отверстие
рукава вклеивают патронку — трубочку для пальца, сверху на патронку
приклеивают руку или лапу персонажа.

Эстетическая оценка работы

Отбор кукол для спектакля. Просмотр готовых кукол, оценка их ху�
дожественного образа. — Какие куклы наиболее выразительны и почему?

Игра с куклами: импровизированные сценки или подготовка куколь�
ного спектакля.

Домашнее задание

Принести театральные программки.
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УРОК № 22
Тема: ХУДОЖНИК В ТЕАТРЕ. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАНАВЕС.
ДЕКОРАЦИИ.

Оснащение урока

Репродукции из книг о театре. Зарисовки учителя на бумаге или (для
кодоскопа) на прозрачной пленке, целлофане. Книги о кукольном те�
атре, об оформлении сцены.

Отрывки из сказок, инсценировки кукольных спектаклей (фрагменты).

Увертюра с грустным или веселым настроением.

Ход урока

Беседа
Роль художника в оформлении сцены
Собрались зрители перед началом спектакля в зале.
— Каким будет спектакль — радостным, веселым или грустным? Мо�

жет ли нам помочь художник узнать это заранее?

Занавес
К некоторым кукольным спектаклям художники делают специальный

занавес. Его оформление рассказывает о содержании спектакля, представ�
ления.

— Что бы вы изобразили на занавесе к спектаклю «Приключения Чип�
полино»?

Художник образно и просто оформляет занавес. Его можно решить
цветными пятнами в виде аппликации. Попробуем оформить свой спек�
такль.

Декорации. Оформление кукольного спектакля
В кукольном театре художники делают не только кукол, но и офор�

мление сцены. От того, среди каких вещей, т.е. декораций, играют
куклы, зависит многое. Зрители смотрят издали. Плоские предметы надо
делать выразительно крупно, их должно быть немного, чтобы не «поте�
рялись» куклы.

Работа над эскизом занавеса и декораций
— Что будем изображать? (главных персонажей, эмблему)
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— В каких цветах? (контрастных, чтобы было видно издали)
— Как разместим на листе? (Работа над композицией)

Просмотр работ
Выбор интересных эскизов для выполнения занавеса к спектаклю из

ткани; можно сделать коллективную работу в технике батик.
Дети совместно с учителем решают, какие постройки, вещи, расте�

ния и др. нужны в качестве декораций в спектакле или отдельных
сценах.

(Работа по группам по выбору детей или учителя) Оформляются отдель�
ные сцены.

В работе можно использовать иллюстрации к сказкам из детских книг,
но дать им свое решение, упростив изображения. Нарисовать предметы на
картоне, вырезать их.

Если работа над кукольными образами заинтересовала учителя и де�
тей, в школе можно создать кукольный театр.

Домашнее задание

При посещении театра обратить внимание на оформление занавеса и
сцены.
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УРОК № 23
Тема: ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

Оснащение урока

Образцы театральных плакатов, слайды, фотографии плакатов, эски�
зы.
Подборки шрифтов.

Ход урока

Беседа
— Мы идем в театр. Как узнать, какой сегодня спектакль? (Надо по�

смотреть афишу — театральный плакат.)
— А о чем спектакль, можно узнать из плаката? (Да, если там будет

крупный и выразительный рисунок. Да еще цветной!.. и буквы круп�
ные!)

— Плакат цветной, а мы говорим о художнике�графике. Почему? (Гра�
фика — это работа пятнами, линиями; они могут быть цветными.)

Выполняется плакат в простой, яркой, броской манере. Рисунок гра�
фический, большими цветными пятнами, например:

«Винни�Пух», «Зайка�Зазнайка», «Том Кенти» — плакаты к спектак�
лям ТЮЗа.
Плакатов надо отпечатать много. Рисуют их художники быстро, ши�

рокими кистями, небольшим (2—3) количеством цветов. Чтобы рисунок
лучше был виден, его обводят темным контуром. Шрифт для надписи де�
лают крупным, четким, ведь афиша должна быть видна издали.

                    Занавес                    Афиши
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Практическая работа по 2 человека
Эскиз плаката

На большом листе углем или мелом, нарисуйте эскиз плаката к куколь�
ному спектаклю. Изображение должно быть крупным и выразительным.
Оставьте поля и места для надписей. Буквы шрифта можно сделать широ�
кие или узкие, прямоугольные или закругленные. Главная особенность —
четкость. Рассмотрите подборки шрифтов. На клетчатой бумаге нарисуй�
те буквы из названия спектакля. Если есть одинаковые — нарисуйте толь�
ко одну. Под клетчатую бумагу положите цветную и вырежьте буквы.
Буквы можно нарисовать кистью прямо на афише. Композиция надписи:
вверху или внизу, слева или справа от рисунка. Надпись можно «поло�
жить» по рисунку.

— А где же состоится спектакль? Нужно дать название театра или его
символ. Обозначьте на плакате дату и время спектакля.

Домашнее задание

Посетить цирк.

УРОК № 24—25
Тема: ХУДОЖНИК И ЦИРК

Оснащение урока

Диафильм, фотографии цирковых актеров и представлений.

Бравурная музыка.

Ход урока

Рассказ о цирке
Цирк — зрелище красочное, радостное. Смелы и ловки артисты цир�

ка: эквилибристы на проволоке, жонглеры, акробаты, дрессировщики,
наездники. Зрители цирка сидят далеко от арены, поэтому костюмы для
артистов делают яркими, с крупным рисунком. Костюмы, реквизит, свет
придумывают художники.

Силу, ловкость, мужество артистов подчеркивает гибкость тела — его
пластика.
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Изучение динамики движения тела
Рассматриваем движение рук, ног, поворот головы, сгибание своего

тела. Теперь эти наблюдения повторим на пластилиновой фигурке. Она
более гибкая, ее можно перегнуть в поясе, развернуть, поставить на голо�
ву, на одну руку.

Практическая работа

1 вариант. Лепка фигуры клоуна или акробата в движении.
2 вариант. Зарисовка фигуры циркового артиста в движении.
Выразительность циркового актера зависит от костюма и грима, кото�

рые создает художник.

Эстетическая оценка работы

Выставка.
Игра «Мы в цирке». Составление макета цирковой композиции из от�

дельных детских работ.

IV ЧЕТВЕРТЬ

МУЗЕИ ИСКУССТВА

ВВЕДЕНИЕ

Занятия в четвертой четверти посвящены музеям искусства. Детям да�
ется представление о том, что в музеях и картинных галереях хранятся
лучшие произведения искусства, принадлежащие всем людям. Они несут
радость, заставляют думать о смысле жизни.

В ходе знакомства с произведениями искусства дети делают зарисов�
ки по памяти или придумывают свои эскизы по теме урока разными мате�
риалами, передавая свое отношение к увиденному. Работу с детьми мож�
но провести непосредственно в музее, галерее, на выставке (если есть для
этого условия) или работать в классе с подборкой репродукций, слайдов, с
фрагментами видеофильмов.
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УРОК № 26
Тема: МУЗЕЙ — ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

Оснащение урока

Видеофильмы (фрагменты) о музеях.
Интерьер музея. Слайды из подборок экспозиции Русского музея. Тре�

тьяковской галереи, Эрмитажа, музея им. Пушкина, музеев народного
творчества, музеев под открытым небом (Кижи), одного из зарубежных
музеев (музей Прадо, Лувр) и др.

Классическая музыка.

Ход урока

Беседа
Всю эту четверть вы будете знакомиться с музеями искусства.
— Кто из вас был в музее? Что в музеях хранится? (картины, скульп�

туры)
— А какие еще музеи вы знаете? (музеи декоративного искусства и

музеи архитектуры)
— Кроме музея, где еще можно увидеть произведения искусства? (на

выставке, в выставочном зале)

Беседа на фоне экспозиции музейных залов
— Чем же отличается музей от выставочного зала? В музеях хранятся

сокровища человеческой культуры от древности до наших времен. Экспо�
наты музея рассказывают нам о том, как жили люди, как ощущали себя,
как одевались, что ели, как выглядели и многое другое. И все это сохрани�
лось в вещах, картинах, скульптурах... Поэтому в музеях экспонаты хра�
нятся вечно. Их реставрируют, поддерживают в хорошем состоянии, ими
любуются, их изучают. В музеях много залов с экспонатами, но еще боль�
ше их хранится в запасниках�хранилищах.

Музей — это хранитель культуры.
Выставочный зал — помещение для временных, сменных выставок.
Показ слайдов. Рассказ об одном из музеев, например:
� Государственная  Третьяковская  галерея
� Русский  музей.
� Музей  народного  творчества.
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Практическая работа

Интерьер музея
Представим себя в залах музея. Здесь тихо и торжественно, вокруг кар�

тины, скульптуры. Сами залы очень интересны.

Показ учителя

Набросок по памяти
Мы первый раз изображаем внутреннее помещение — интерьер. Пост�

роим его вместе.
Больше места отведем для стен, потолок не рисовать. Можно зарисо�

вать угол интерьера. На стенах (пятнами) разместите картины в рамах, а
перед ними себя. Цвет стен — сдержанный, разбеленных тонов, торже�
ственный: зеленый, бордовый, бирюзовый.

Домашнее задание

Принести открытки с натюрмортами.
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УРОК № 27
Тема: В МУЗЕЕ ХРАНЯТСЯ КАРТИНЫ. НАТЮРМОРТ

Оснащение урока

Слайды и репродукции:
В. Стожаров. Хлебы.
П. Кончаловский. Натюрморт с синим подносом.
М. Сарьян. Цветы Армении.
Хеда. Завтрак.
А. Матис. Красные рыбки и др.
Натурный фонд — посуда, фрукты, овощи (муляжи).
Учебник.

Ход урока

Беседа
Путешествие по залам музея (рассматриваем разные произведения

живописи в репродукциях).
В музеях хранятся картины:
� портреты,
� пейзажи.
Рассмотрим несколько натюрмортов:
П. Кончаловский. Натюрморт с синим подносом.
П. Сезан. Персики и груши.
М. Сарьян. Цветы и фрукты.
В. Стожаров. Хлебы.
— Что изображено на этой картине? (разные предметы, овощи, фрук�

ты, цветы, посуда) Зачем художник нарисовал все эти предметы?

Настроение в картине

Красоту в обычных вещах увидели люди и захотели изобразить ее. Одни
натюрморты получились яркими, торжественными, другие — нежно�пе�
вучими, некоторые — мрачными. Работая над картиной, художник пере�
дает в ней свое отношение к тому, что он изображает.

— Как художник передает настроение?
В картине все решает колорит, общий цветовой строй картины (как

мы ее почувствовали, что нам понравилось) и цвет (яркие, чистые цвета —
звонкие или разбеленные — нежные). Значит, цветом, колоритом можно
передать настроение.
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Композиция

Одного цвета и колорита мало. Предметы можно разбросать по ли�
сту или расставить их в ряд, как в магазине, — и тогда настроения не
получится.

Художник так размещает предметы на полотне, чтобы они хорошо
были скомпонованы (красиво лежали), были не малы и не велики. Он со�
ставляет композицию.

� А. Матисс. Красные рыбки.
� Натюрморты.

Практическая работа

Эскиз натюрморта
Из предметов, предложенных учителем (посуда, муляжи фруктов, ово�

щей), ученики составляют (придумывают) натюрморт, кто какой хочет.
Можно вырезать из картона силуэты предметов и подвигать их, частично
загораживая, т.е. поискать разные композиционные варианты натюрмор�
тов.

Показ учителя
Сразу кистью, большими пятнами напишите предметы и фон. (Учи�

тель в это же время делает свой эскиз.)
— Как освещены предметы?
Посмотрите, с какой стороны падает тень, усильте ее цветом, сделайте

падающую тень на столе. Выделите светлое пятно — блик. Пусть ваш на�
тюрморт будет решен пятнами.

Эстетическая оценка работы

Теперь можно устроить свою выставку натюрмортов.

Домашнее задание

Принести открытки с пейзажами.
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УРОК № 28
Тема: В МУЗЕЕ ХРАНЯТСЯ КАРТИНЫ. ПЕЙЗАЖИ

Оснащение урока

Слайды и репродукции:
И. Левитан. Березовая роща.
И. Куинджи. Березовая роща.
Ф. Васильев. Туманное утро.
И. Шишкин. Утро в сосновом бору.
Тема весны у разных художников.

Э. Григ. Рассвет.
М. Чюрленис. Утро в лесу.
С. Дебюси. Симфонический эскиз «Море».
Ф. Лист. Вальс (из оперы «Мефистофель»).

Стихотворения русских поэтов о природе.
Учебник.

Ход урока

Беседа
Передача настроения в пейзаже
Показ слайд�фильма «Утро в лесу» под музыку Чюрлениса или Дебю�

си. (Для показа выбирается 6—8 слайдов с изображением леса, по колори�
ту созвучных музыке. Смену кадров ведет учитель без комментариев. Все
рассчитано на эмоциональное восприятие изображения.)

— Что вы увидели в пейзаже? (красоту, задумчивость пейзажа)
— Какие возникли у вас чувства? (радости, тревоги, нежности)
— Как вам помогала музыка в этом? (музыка создавала настроение)
Мы посмотрели несколько пейзажей. В музеях хранится много кар�

тин. Многие художники выбирают одну тему, а вот пишут ее все по�
разному.

Сравниваем картины «Березовая роща» художников Левитана и Ку�
инджи.

— Как они увидели березовую рощу?
— Какие взяли цвета? (близкие по цвету, разные по тону, контраст�

ные по цветовым пятнам)
— Какая работа контрастнее?
— Почему так получилось? Рассмотрите, как падал свет на деревья.
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Практическая работа

Работа над пейзажем
Набросок пейзажа из окна школы или изображение по памяти.
Посмотрим, какая природа нас окружает. Состояние погоды, время

года — все влияет на колорит нашего наброска. Посмотрим, какие краски
понадобятся, какой формат бумаги нужен для работы.

— Сделайте небольшой набросок красками, сразу кистью, без размет�
ки карандашом (от пятна).

— Обратите внимание на уровень горизонта, на расположение близ�
ких и дальних объектов, на насыщенность переднего и дальнего плана.

Домашнее задание

Собрать репродукции картин художников. На следующих уроках пока�
зать свою «галерею»: натюрморты, пейзажи. Поискать портреты.

УРОК № 29
Тема: В МУЗЕЕ ХРАНЯТСЯ КАРТИНЫ. ПОРТРЕТЫ

Оснащение урока

Репродукции, слайды портретного жанра:
Фаюмский портрет.
В. Серов. Девочка с персиками; Мика Морозов.
И. Репин. Девушка, освещенная солнцем.
И. Тропинин. Портрет сына; Захарка.
А. Пластов — портреты крестьянских детей.
Портрет в скульптуре, графике — П. Рубенс — портреты в графике.
Пособия по рисунку головы — элементарные пропорции, формы, по�

этапная разработка создания портрета (работа учителя).

Ход урока

Беседа
В музеях хранятся портреты (живопись, рисунок, скульптура)
Портрет — это одно из самых древних изображений.
� Фаюмский портрет. Ему больше двух тысяч лет! Это портрет на сар�

кофаге.
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— Кого рисует художник? (Художник выбирает самые образные лица,
пишет людей, которые его интересуют, пишет по заказу.)

� Посмотрим  несколько  портретов  живописных,  графических,
скульптурных. (Слайд�фильм)

— В чем вы увидели выразительность портретов?
Посмотрите, как выразительно написаны глаза. Как портреты выпол�

нены в цвете и в графике. (Показ отдельных портретов, размещенных на
доске.)

— Что подметил художник в изображенном человеке?

Практическая работа вместе с учителем

Эскиз, набросок портрета друга
Рассматривание друг друга. У вас разный овал лица, разные носы, уши,

глаза. Пощупайте свое лицо, определите, как расположены нос относитель�
но ушей, глаза относительно рта. Зарисуйте овал лица, шею. Разметьте
расположение носа, глаз, губ, волос.

Показ приемов работы углем или сангиной
Уточняйте характер лица штриховкой, покажите линиями, как лежат

волосы. Подмечайте характерные детали лица. (В ходе работы учитель
показывает элементы построения.)

Пояснение учителю
Доработка эскиза (по желанию детей: костюм, фон). Выполнить порт�

рет трудно. Здесь важен не законченный рисунок, а сам процесс работы,
знакомство с элементарными пропорциями лица, характерными типами
лиц. Во время работы надо поиграть, рассматривая лица друзей, сравни�
вать, находить характерные черты, отличающие одного человека от дру�
гого.

Эстетическая оценка работы

По выбору; рассматриваем только самые удачные и интересные работы.

Домашнее задание

Попробовать нарисовать себя, смотрясь в зеркало.
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УРОК № 30
Тема: В МУЗЕЕ ХРАНЯТСЯ СКУЛЬПТУРЫ И ГРАФИКА

Оснащение урока

Слайды из наборов «Третьяковская галерея», «Эрмитаж» (зал Древ�
ней Греции), «Русский музей». Фото и открытки с изображением за�
лов музея. Предметы декоративного искусства (стекло, керамика).
Учебник.

Ход урока

Беседа
Путешествие по залам музея
Кроме произведений живописи, в музеях хранятся тысячи скульптур�

ных портретов, изображений животных. Пройдем по залам музеев. (Рабо�
та с подборкой слайдов, которая включает интерьеры музеев с картинами
и скульптурой или только скульптурой.)

— Почему в залах, где висят картины, установлены и скульптуры?
— Нужен ли для них отдельный музей? (Для скульптуры отводят от�

дельные залы или размещают там же, где картины.)
Скульптуры, как и живопись, отображают определенный мо�

мент времени. Они отображают характер человека и его образ жизни,
выразительность и характер животного, красоту декоративных предме�
тов.

— Что можно отображать в скульптуре? (человека, животных, груп�
пы людей)

— Какой материал художник использует для скульптуры? (дерево,
глину, камень).

— Сразу возьмет камень и начнет выбивать? Нет. Художник работает
над скульптурой долго. Сначала он создает образ животного или человека
в мыслях, потом рисует... много рисует. Когда образ (характер, настрое�
ние, движение) сложился, художник лепит его из пластилина или глины.
И только после этого он выбирает нужный для этой скульптуры материал
и делает готовую работу: режет из дерева, выбивает из камня, отливает из
металла.

� Показ материалов книги В. Алексеевой «Что такое искусство». (М.:
Сов. художник, 1973).

— А как надо смотреть скульптуру?
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Чтобы увидеть художественные особенности скульптуры, надо рас�
сматривать ее со всех сторон. Помните, как мы искали позу, силуэт жи�
вотного в лучах диапроектора? (со всех сторон)

� Показ мелкой пластики (камень, дерево, фарфор), декоративных
фигурок людей (керамика, фарфор, стекло).

Практическая работа

Лепка фигуры в движении
Попробуем вылепить фигуру человека в движении. Художник лепит

на проволочном каркасе, который крепится на пластинке или на опоре. А
вы лепите из целого брусочка пластилина, не разделяя его на мелкие ку�
сочки.

Показ учителя
Чтобы фигура получилась правдоподобной, нужно знать элементарные

пропорции. Проверим их на себе. Посмотрим на плакатах величину голо�
вы, длину рук и ног, сгибы рук в локте, ног в колене, величину туловища.
Наметим основные пропорции. Стекой разметим пластилин. Начинаем ле�
пить основу фигуры. Учтите, что в лепке фигурка удлиняется.

Игра «Как люди двигаются»
Фигурка готова, но она еще «мертва». Чтобы оживить скульптуру, надо

придать ей движение. Поиграем с фигуркой и проверим на себе эти дви�
жения: наклонился, повернулся...
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Эстетическая оценка работы

Из отдельных фигурок можно составить коллекцию.

Домашнее задание

Посмотреть, что из предметов домашнего быта относится к народному
искусству. Подобрать вырезки, открытки по теме, полюбоваться предме�
тами декоративного искусства.

УРОК № 31
Тема: МУЗЕЙ — ХРАНИЛИЩЕ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Оснащение урока

Интерьер музея декоративного искусства. Диафильм «Музей народного
искусства». Слайды: предметы народного быта, старинное серебро,
стекло, подносы Жостова, хохломская посуда, посуда Гжели, богород�
ская игрушка, глиняные свистульки (романовские, филимоновские,
дымковские). Фото и репродукции предметов декоративно�приклад�
ного искусства.
Натурный фонд
Предметы ДПИ, детские работы.

Народная музыка, наигрыши свистулечников.

Ход урока

Всю четверть мы знакомимся с музеями искусства.
— Какие из музеев вы запомнили? Кто уже побывал в музее и в ка�

ком? Что вам понравилось, удивило? Каких художников запомнили по их
работам?

— Что в репродукциях, открытках вы нашли? (пейзаж, портрет, на�
тюрморт)

— Кто может сказать, о каких видах искусства мы еще не гово�
рили?
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Да, о прикладном и народном искусстве. Есть такие музеи? (Да, есть
музей декоративного искусства.)

� Фонограмма  народной музыки. Показ: диафильма «Музей народ�
ного искусства» (фрагменты), слайдов.

� Показ предметов народного быта, промышленных игрушек.
— Что отличает народное искусство от промышленного?
— Зачем хранить в музее старые, потрескавшиеся игрушки, старые

вещи? Как вы думаете? (рассуждения детей)

Знакомство с одним из промыслов (на выбор учителя)

Жостовские подносы
В подмосковном селе Жостове с давних времен делали металлические

подносы с прекрасной цветочной росписью. Мастера Жостова очень лю�
бят цветы. В каждом палисаднике цветут георгины и астры, ноготки и
флоксы, пионы и розы. А в полях какое разнотравье: ромашки, колоколь�
чики, незабудки и полевые герани! Как же такую красоту не сохранить,
не подарить людям!

Вот и расцвели на подносах на синем, черном, малиновом или белом
фоне прекрасные букеты цветов на радость людям.

� Подносы или их изображения

Техника работы
Железный поднос прокрашивают цветной или черной краской, пишут

по фону цветы в несколько приемов, потом покрывают лаком и полируют.
А сначала мастер делает эскизы, зарисовки цветов.

Практическая работа

Эскиз подноса на картонной заготовке
Выберем форму подноса: круглую, овальную, треугольную. Нарисуем

цветы, чтобы была красивая композиция. У нас картон, бумага, ее нельзя
зачернить (темный фон испортит цветы). Широкой кистью, мазками сна�
чала мы напишем цветы. Крупные цветы размещаем посередине подноса.
Это розы, пионы, ромашки и др. Между цветами расположим листья раз�
ных оттенков и мелкие цветочки. Потом тонкой кистью нарисуем травки
и прожилки листочков. Вот и готов поднос!

— Нет? Чего�то не хватает?... Бортика золотого — без него поднос не
нарядный, не имеет законченного вида. Вместо золота используем жел�
тую краску.
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Эстетическая оценка работы

— Посмотрим, какие из подносов получились наряднее. В чем их кра�
сота, расскажите.

Домашнее задание

Узнать у родителей о памятниках боевой славы нашей страны.

УРОК № 32—33
Тема: МЕМОРИАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ

Оснащение урока

� Диапозитивы «Салапилс»; «Мать Пирчуписа».
� Репродукции «Хатынь».
� Фотографии местных мемориалов («Ежи», «Три штыка русской ли�
нейной винтовки»).
� Мемориалы в честь достижений науки (освоение космоса).

Стихи С. Орлова и других поэтов о войне.

Фрагменты песен военных лет

Ход урока (урок>образ)

Беседа
«Остановись! Здесь братская могила. Великой битвы здесь герои спят.

Они в бою врага остановили и сокрушили, обратили вспять» (надпись на
мемориале).

Многострадальная наша Родина... Много войн выпало на ее долю. Была
Великая Отечественная война, самая страшная из войн ХХ века. Четыре года
длилась эта война по освобождению Родины от немецких фашистов, звер�
ствовавших на нашей земле. Миллионы людей погибли в этой войне. Везде
на местах боев встали памятники и мемориальные ансамбли как память на�
родная о воинской славе, о людях, погибших в пожаре войны. Монументаль�
ны и лаконичны формы обелисков, стел и рельефов. Застывшие фигуры сдер�
жанны и печальны. Они напоминают о горе людей, о том, чтобы не повторя�
лись войны. Будем помнить и мы, чтобы знать свою историю.
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Показ мемориалов, например:
� Скульптор Икубонис. Мать Пирчуписа (Литва). Монументален, пе�

чален собирательный образ матери, потерявшей своих детей в жестокой
войне. Она, как Мать�Земля, скорбит о всех жертвах фашизма.

Скульпторы Бутковский и Заринь. Саласпилс. Бетонная стена с проемом
и надписью на ней: «За этой стеной стонет земля»... а дальше дорога. По этой
дороге узники концлагеря уходили на смерть, но не покорились!

� «Униженная», «Мать», «Протест», «Несломленный».
� Скульптуры сделаны из бетона в грубых, рубленных формах, чтобы

сильнее, острее чувствовалась трагедия.
� «Деревня Хатынь».
22 марта 1943 года деревня была сожжена. Погибли 149 жителей:

76 детей, 26 хат (в одной из них жили 7 детей).
� «Старик с мертвым ребенком на руках».
«Люди добрые, помните! Любили мы жизнь, и Родину нашу, и вас,

дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь
и печаль обернутся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить
навечно мир и покой на земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре по�
жаров жизнь не умирала!» Звонят колокола Хатыни.

Была деревня, и деревни нет.
Ее сожгли живьем со всеми,
Кто должен жить,
Кто должен умереть,
И с теми, кто на свет
Родиться должен...

� Местные мемориалы, памятники на улицах города, на развилках
дорог.

Практическая работа
Лепка памятника или обелиска
Работа в пластилине или глине. Можно вылепить обелиск, стелу в со�

четании с рельефом или сделать макет из бумаги — обелиск на рельефном
постаменте, на возвышении.

Постараться сделать работу выразительной.

Домашнее задание

Подбирать репродукции, календари с изображением древнерусской
архитектуры.
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УРОК № 34
Тема: МУЗЕИ АРХИТЕКТУРЫ

Оснащение урока

� Слайды из наборов «Псков», «Суздаль», «Ростов Великий».
� Диафильм «Витязи западных рубежей» (Изборск).
� Набор слайдов «Кижи».
� Фото музея г. Истры.
� Подборки фото, репродукций с изображением каменных или дере�
вянных построек. Учебник «Искусство вокруг нас».

� Русская народная музыка.
� Ростовские  звоны.
� Н. Римский�Корсаков. Рассвет над Москвой�рекой.

Ход урока (урок>путешествие)

Беседа
В древнерусской летописи говорится:
«О светло, светлая и украсно украшенная земля русская. И многими

красотами удивлена ты. Озерами многими удивлена ты, реками и кладе�
зями местночтимыми и горами крутыми и холмами высокими, дубрава�
ми частыми, полями дивными, зверьми разными, птицами бесчисленны�
ми, городами великими, селами дивными, виноградами обильными...»

Среди раздольных полей, холмов, лазурных рек и озер вырисовыва�
ются силуэты белокаменных построек. В сиянии золоченых глав, словно
богатыри в дозоре Илья Муромец и Добрыня Никитич, стояли они по всей
русской земле.

Древние русские города возникли в самые давние времена: Киев и
Москва — столицы Руси, Новгород и Псков — торговые города, Смоленск,
Рязань, Суздаль, Полоцк, Изборск — витязи русских рубежей. А сколь�
ких славных городов нет уже на земле, только мощные развалины стен и
башен напоминают о былой их славе. Таков древний Изборск на псковской
земле.

Русская архитектура стала частью нашего ландшафта. Стройные силу�
эты церквей и звонниц по высоким берегам рек и озер стояли, как маяки для
путников. Компактность одноглавой белокаменной постройки удивляет сво�
ей стройностью. Полукруглая глава на высоком барабане, четырехстолпное
тулово с востока рассечено тремя лопатками с полукружиями закомар, с
полукруглыми абсидами — таков облик типичной русской церкви.



РАЗДЕЛ III
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

198

Праобразов такой архитектуры не находят ни на Востоке, ни на Запа�
де, ни в Византии — она неповторима.

1>й вариант

Тема: ДРЕВНЕРУССКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО

Рассказ с показом слайдов.

Экскурсия на остров Кижи
Далеко на севере, на Онежском озере, куда не смогли дойти орды ко�

чевников�завоевателей, сохранились деревянные постройки удивительной
красоты, памятники архитектуры, сработанные умелыми руками плотни�
ков.

� Панорама  Кижей.
� Пейзаж  с  постройками.
� Панорама  Кижского  погоста.
1 � й  з н а т о к
По�карельски «кижат» — игрище, здесь собирались на погост (в гос�

ти) люди для древних обрядов. 500 лет сохранялись древние языческие
обряды на Кижах.

2 � й  з н а т о к
� В 1714 г. на средства населения была построена 22�главая Преобра�

женская церковь. (Общий вид. Фрагменты церкви: лемеха, килевидная
бочка, крыльцо.) Она сработана только топором.

� Через 50 лет с ней рядом поставлена Покровская 9�главая церковь.
Украшена она досочками да деревянным кружевом.

� Кижский погост стал основой архитектурного музея�заповедника.
Со всех северных деревень свезли сюда самые интересные памятники ар�
хитектуры: часовни, жилые дома, мельницу, амбар.

З р и т е л и
— Посмотрите, какие ажурные причелины, полотенца, наличники

окон у этих построек. Как нарядны они сами.
— Кровли, купола церквей покрыты деревянными досочками�лемеха�

ми. Они похожи на шишки ели.
3 � й  з н а т о к
Говорят, что мастер, создавший это чудо (Преображенскую церковь),

закинул свой топор в Онего�озеро и сказал: «Никогда не было и больше не
будет такой красоты».
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Практическая работа

Зарисовка деревянной архитектуры
— Теперь попробуйте по памяти зари�

совать деревянные постройки или приду�
мать свои.

— Сначала ставили сруб�четверик, к
нему делали прирубы: приделы, крыльцо,
гульбище. Окна в этих постройках малень�
кие — у крестьян стекла не было.

Показ приемов работы мелком
Рисовать можно пастелью или восковы�

ми мелками: работа мелком плашмя — за�
рисовка бревен сруба, работа торцом — уточ�
нение рисунка. Для выполнения зарисовок
деревянных построек используются серые,
черные, коричневые, оранжевые мелки. На одном рисунке размещаются
изба и церковь, часть ограды с воротами. Главное — передать характер
архитектуры, разнообразие пристроек и украшений. Работу выполнить
быстро — эскизно, можно работать вдвоем.

Кроме рисунка можно сделать плоскостной макет деревянной построй�
ки из гофрированного картона.

2>й вариант

Тема: ДРЕВНЕРУССКОЕ КАМЕННОЕ ЗОДЧЕСТВО

Беседа
Красота и мощь древнерусских городов — Ростова Великого, Суздаля,

Пскова, Новгорода восхищает нас и сегодня. Это гордость русских людей.
Умением древних зодчих восхищаемся мы, путешествуя по городам ка�
менного пояса Руси.

� Один из них — Изборск (1330 г.).
На перепутье дорог литовцев, поляков и русских построили люди

Шелока каменную крепость на Журавьей горе. Мощные башни и стены
встали на высоком берегу реки. Н. Рерих писал стены у рва изборской
крепости.

Три века держала оборону эта крепость и ни разу не была захвачена.
Со временем изменились границы государств, пролегли другие дороги.
Крепость потеряла военное значение и стала разрушаться.
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Теперь эти развалины посещают туристы и не перестают удивляться
мастерству древних в сооружении крепостей.

� Древний город — Псков. Кром — псковский кремль.
Первое летописное упоминание о Пскове было в 903 г. Каждая минув�

шая эпоха оставила след в облике Пскова. Памятники архитектуры XII–
XVII веков делают Псков неповторимым. На высоком холме, при впаде�
нии реки Псковы в Великую расположен Псков или кремль�Кром (Дети�
нец), как называют его псковичи. Талантливые народные зодчие умело
сочетали архитектуру с окружающей природой.

Сохранились в Пскове церкви и звонницы, каких не сыщешь на всей
земле, каменные гражданские постройки (Поганкины палаты), монасты�
ри. Они мощны, приземисты.

Древнерусский храм ставили на высоком месте. Издали, из�за гори�
зонта вырастает он перед взором всадника, как могучий богатырь...

Сначала видна главка, как шелом древнего воина, затем — оплечье,
аркатурный пояс, тулово. Сравните его с древнерусским богатырем в дос�
пехах. (В. Васнецов. Богатыри)

Практическая работа

Зарисовка по памяти каменной крепости
Определить уровень горизонта на рисунке. Разместить одну�две пост�

ройки в ряд. За ними могут быть видны части других зданий. Компоновка
построек: башни, стены, ворота, церковь.

Работа выполняется эскизно на цветном фоне белилами с акварелью
или цветными мелками и мелом на крупных листах бумаги (например, на
обоях).

Эстетическая оценка работы

Панно. Просмотр и оценка работ
Работы, выполненные на одинаковых форматах, склеиваются в одно

полотно. Панорамы древнерусского деревянного города или каменной кре�
пости можно использовать на уроках истории и литературы.
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