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Введение 

 

Искусства изобразительные и прикладные таят в себе огромные воз-

можности для развития творчества и художественной интуиции, для ощуще-

ния ребенком радости ручного труда как творчества 

Б.М. Неменский 

Рассматриваемая в методическом пособии тема является актуальной, так 

как программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» для начальной 

школы содержит достаточное количество тем, направленных на формирова-

ние декоративно-оформительских умений. 

Сегодня в системе образования возникает большая проблема приведения 

школьной предметной среды в соответствие с формирующимся гуманным 

отношением к взрослеющему ребенку. Именно, поэтому область «оформи-

тельская работа» наполняется новым смыслом формирования личности обу-

чающегося. 

Наглядные средства агитации необходимы в образовательном простран-

стве образовательного учреждения, так как приучают подрастающее поколе-

ние к восприятию происходящего и что, особенно ценно сознанию своих 

успехов, приверженности определенным взглядам.  

Декоративно–оформительские работы отличаются многообразием отра-

жения школьной жизни, в них должны быть представлены интересы всех 

возрастных групп. Учет возрастных особенностей при этом обязателен. 

Вполне очевидно, что художественное оформление в школе потеряет свой 

смысл, если в нем не найдут отражения происходящие процессы, события, 

праздники. Не может существовать художественного оформления без орга-

низованности в выполнении самого разного вида работ, которые должны 

стать традиционными для школьника. 

Не один интерьер, выставка, общественное мероприятие в школе не об-

ходится без декоративно-оформительских работ. Поэтому, ещё одним важ-

ным моментом является тот факт, что декоративное оформление как процесс 
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может и должен стать средством привлечения ребят к решению школьных 

проблем, развития у них чувства патриотизма, желания участвовать в делах 

школы и класса. Обучающиеся должны получить знания о композиционных 

и технических приемах в декоративно-оформительских работах, в том числе 

шрифтов, освоить схемы и приемы существующих цветовых решений, озна-

комится с видами и способами использования фотографий, бумажной пла-

стикой, освоить различные технологии и техники выполнения декоративно -

оформительских работ. 

В процессе создания оформления у школьников развиваются художе-

ственный вкус, культура, практические навыки. Для этого учитель изобрази-

тельного искусства, на плечи которого в прямом смысле ложится данная ра-

бота, должен обладать знаниями в области рисунка и живописи примени-

тельно к основам декоративно - оформительского искусства.  
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Глава I. Теоретические и практические основы обучения  

декоративно-оформительской работе младших школьников 

 

1.1. Разновидности декоративно-оформительских работ 

Учитель начальных классов имеет неограниченные возможности про-

явить свою творческую инициативу в организации и осуществлении декора-

тивно - оформительских работ в школе. К разновидностям декоративно - 

оформительских работ в школе относиться такие, как, например, оформление 

школьного участка и входа в школу, школьного вестибюля, кабинетов, худо-

жественных выставок творческих работ обучающихся, художественных пла-

катов, афиш, альбомов репродукций картин художников, обложек книг, 

стенных газет, школьных вечеров. 

Выделяют следующие виды декоративно-оформительских работ: афиша, 

стенд, стенгазета, художественный плакат, обложка книги, пригласительный 

билет и др. (приложение 1, рис.1). 

Слово «афиша» в переводе с французского означает вывешиваемое 

объявление. В содержание афиши может входить объявления о цирковом и 

театральном представлении, о концерте симфонической или эстрадной музы-

ки, о новогоднем балле или выпускном вечере. Составление композиции 

афиши, как и любой шрифтовой композиции – работа творческая. Решение 

композиционной задачи афиша требует знания и умения начертания различ-

ных видов шрифтов и навыков составления шрифтовых композиций.  

Стенд - представляет собой конструкцию как строгого, так и произволь-

ного размера, оборудованную приспособлениями для хранения информаци-

онных листов, брошюр, рекламных листовок и прайс-листов. Многообразие 

видов и форм стендов позволяет использовать их практически повсеместно, а 

уж насколько она будет плодотворной и эффективной, зависит только от 

изысканности и оригинальности дизайнерского решения, а также мастерства 

изготовителя. 
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Большое воспитательное значение в жизни учащихся и педагогов имеет 

стенная газета.  

Стенгазета - вывешиваемая на стене или специальном стенде. Как пра-

вило, она выполняется от руки. В наше время стенная газета выполняется 

при помощи компьютерных технологий. Кроме того, их можно выполнить в 

технике квиллинг, аппликации, коллажа, торцевания. Очень необычно и тро-

гательно смотрятся коллективные работы обучающихся, выполненные в тех-

нике оригами. 

Одним из видов декоративно-оформительских работ является художе-

ственный плакат. Плакатом называется агитационным рисунок с кратким, 

но ярко выраженным и запоминающимся текстом. Художественный плакат 

играет большую роль в идеологической, просветительной и эстетической ра-

боте с подрастающим поколением. В зависимости от содержания и цели 

можно выделить агитационные, политический, инструктивный, информаци-

онно- рекламный плакат. 

Обложка книги - мягкое бумажное и иное покрытие книги, документов 

и так далее, а также элемент их художественного оформления. 

Таким образом, анализ специальных методов показал, что существует 

большое разнообразие декоративных оформительских работ, которые имеют 

свою специфическую особенность. При этом большую роль при выполнении 

данных работ отводиться тексту шрифтовых композиций. 

 

1.2. Шрифт как элемент оформления 

 

Учитель начальных классов имеет неограниченные возможности про-

явить свою творческую инициативу в организации и осуществлении декора-

тивно-оформительских работ в школе. К разновидностям декоративно - 

оформительских работ в школе относиться такие, как, например, оформление 

школьного участка и входа в школу, школьного вестибюля, классных поме-

щений, художественных выставок творческих работ по разным учебными 
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предметам, художественным плакатом, афиш, альбомов, обложек книг, стен-

ных газет, школьных вечеров. Основными элементами оформления являются 

изображение и текст.  

Слово «шрифт» - немецкого происхождения и в переводе означает – 

письмо, начертание букв. Шрифт - это алфавит, в котором изображения 

букв, цифр и других письменных знаков имеет общую закономерность по-

строения и единый стиль. Иными словами, шрифтом называется графическая 

форма определенной системы письма. Письменность является частью общей 

культуры каждого народа частью мировой культуры.   

В группу классических шрифтов входят: текстура – простые острые 

символы, фрактура – острые символы с ломаными очертаниями, швабахер –  

округлые символы с ломаными очертаниями, куррент – курсив готический, и 

ротунда – округлые символы, которые в ряде случаев считают переходным 

звеном к антикве. Славянская группа также вобрала в себя несколько отдель-

ных классов, различающихся внешним видом и написанием символов.  

На основе этих двух больших групп в настоящее время создана группа, 

получившая название современные шрифты. В ней можно отметить: 

1) антикву – шрифт с засечками на основе книжного рукописного напи-

сания; 

2) болгарицу – стилизация кириллицы под латинский шрифт; 

3) брусковый шрифт – прямоугольные символы без скруглений, но с 

большими засечками; 

4) гротеск – рубленый шрифт без засечек; 

5) моноширинный шрифт – все символы и площадки между ними оди-

наковой ширины; 

6) рукописный шрифт – имитация рукописного письма различными 

инструментами.  

7) буквица – первая буква в художественном тексте в несколько раз 

большего размера, чем остальные буквы в тексте (приложение 2, рис. 2). 
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В основу всех шрифтов положены особенности конструкции между от-

дельными штрихами букв, наличие или отсутствия засечек, форма засечек. В 

связи с этим возникла необходимость классификации шрифтов, в которую 

входит 6 групп шрифтов (приложение 2, рис.3). 

К 1-й группе относиться гарнитуры с умеренной контрастностью шриф-

тов, с засечками в виде плавного утолщения концов основных шрифтов, чаще 

всего приближающихся к треугольнику, преимущественно с наклонными 

осями округлых букв. 

Ко 2-й группе относятся гарнитуры с контрастными штрихами с длина-

ми тонкими горизонтальными засечками, соединяющимися с основными 

штрихами под прямым углом. 

К 3-й группе относятся гарнитуры, имеющие малоконтрастные штрихи с 

длинными засечками, преимущественно с закругленными концами, соеди-

ненными с основными штрихами под прямым углом или с легким закругле-

нием. 

4-й группа –это группа брусковых шрифтов. 

5-й группа –рубленные шрифты с контрастностью шрифтов, засечки от-

сутствуют. 

6-я группа – дополнительная. 

Самый простой шрифт, широко применяемый в оформительской дея-

тельности – это рубленый шрифт (он же гротеск, он же плакатный шрифт). 

Его строят чертежными инструментами при помощи модульной сетки, где 

модуль – одна клеточка сетки. Для упражнения в выполнении рубленого 

шрифта удобно использовать бумагу в клетку (приложение 2, рис.4). 

Минимальное расстояние между словами определяется шириной нор-

мальной буквы Н. Расстояние между буквами так же определяется при по-

мощи модульной сетки – половина модуля, один или полтора модуля – и 

остается постоянным в рамках одного шрифтового блока. Но в некоторых 

случаях расстояние между отдельными буквами необходимо уменьшить, по-
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скольку строение соседних букв может создавать ощущение провала в слове 

(приложение 2, рис.5). 

При выборе параметров шрифта необходимо определить: 

1) величину модуля (ширину штриха); 

2) высоту букв; 

3) ширину нормальных букв; 

4) ширину широких букв; 

5) расстояние между буквами;  

6) расстояние между словами (ширина буквы Н); 

7) расстояние между строками. 

Исходя из выбранных параметров, определяются общие внешние раз-

меры шрифтового (текстового) блока – его ширина и высота. Знание общих 

внешних размеров необходимо, чтобы расположить текстовый блок в заранее 

определенном для него месте в шрифтовой или изобразительно-шрифтовой 

композиции. 

Расчёт высоты шрифтового блока из нескольких слов будет произво-

диться с учетом высоты букв, количества строк и всех расстояний между 

строками. Общая ширина шрифтового блока будет определяться шириной 

самой длинной строки, и будет складываться из ширины всех слов в строке и 

всех расстояний между словами. 

В процессе выполнения декоративно-оформительских работ постоянно 

приходится сталкиваться с проблемой компоновки шрифтов. Гармоничное 

сочетание пропорций отдельных букв, слов и всего предложения по отноше-

нию к заданному формату называется шрифтовой композицией. 

Шрифтовая композиция может быть разных видов:  

1. Асимметричная.  

2. Симметричная. 

3. Флаговая вправо. 

4. Флаговая влево (приложение 2, рис.6). 
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Асимметричные надписи сами по себе не имеют той завершенности 

формы, коей обладают симметричные тексты, а свою композиционную за-

вершенность получают благодаря связи с другими изобразительными эле-

ментами. Наиболее четким принципом построения обладают асимметричные 

надписи с флаговой и ступенчатой композициями строк. Подобной компо-

новке особенно хорошо поддаются строки, мало отличающиеся по количе-

ству знаков и по ритму. 

При симметричной композиции вертикальная ось симметрии проходит 

через середину надписи и делит ее на две равные части –левую и правую. 

Блочная композиция характеризуется тем, что все строки текста впи-

сываются в прямоугольник. В этом случаи увеличивают меж буквенный про-

свет; буквы в коротких словах пишутся с разрядкой до шрифтовой полосы.  

При флаговой композиции текст сдвигается строну: либо влево, либо в 

право от вертикальной провиденной ос. Разметка букв и строк начинается от 

этой вертикальной прямой. Такая композиция носит динамичный характер.  

Шрифтовые композиции являются не только разновидностью декора-

тивно-оформительских работ, но и основным изобразительным элементом в 

таких видах декоративно-оформительских работ, как афиша, стенная газета, 

плакат. 

Важнейшим средством композиции следует признать компоновку. 

Компоновка - это логическая согласованность всех элементов друг с 

другом и с картинной плоскостью, которая достигается уравновешенным 

размещением фигур на плоскости, определением их размеров и движения.  

Сложное историческое, жанровое или природное явление обычно требу-

ет многоплановой композиции. В этом случае персонажи размещаются на 

разном удалении друг от друга (и соответственно от зрителя). Создавая ил-

люзию глубины пространственной среды, художник стремится "втянуть" 

зрителя в картину, сделать участником изображенного явления, выделить 

главную фигуру, полнее раскрыть типические черты во всех действующих 

лицах и окружающей предметной среде, придать всему изображенному жиз-
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ненную наглядность и тем самым усилить эмоциональную реакцию зрителя 

на развернутую перед ним ситуацию. 

Шрифтовой композиции должна быть присуща целостность, т.е. сопод-

чинение элементов. Соподчинение – это не результат каких-то односторон-

них механических связей. Оно возможно только на почве композиционной 

логике. Необоснованное отступлением от закономерностей, выражающих 

связь соподчиненных элементов приводит, как правило, к резкому снижению 

смысловой и эстетической значимости создание художника. 

 

1.3. Материалы, инструменты и приспособления для  

декоративно-оформительских работ 

 

Для выполнения декоративно-оформительских работ существует боль-

шое разнообразие материалов, приспособлений и инструментов. Знание их 

особенностей, свойств и качеств, а также умение ими пользоваться является 

обязательным условием для учащихся, знакомящихся с предметом «Декора-

тивное оформление». 

К материалам относится следующее: бумага, картон, ткань, дерево (фа-

нера), металл, стекло, пластмассы, а также клей и различные краски.  

В декоративно - оформительских работах применяются следующие ин-

струменты и приспособления - готовальни, рейсшина, масштабная линейка, 

плакатные и чертежные перья, рапидограф, лекала, карандаши, кисти, пено-

пластовые валики, аэрограф, нормограф, ножницы, рулетки, а также столяр-

ные и слесарные инструменты: ножи, пилы, молотки, клещи, плоскогубцы, 

тиски, рубанок, отвертки и т.д. 

Бумага широко используется в качестве основы для декоративно-

оформительских работ.  

Картон применяется для различных подкладок, рельефных аппликаций, 

вырезных букв и для изготовления макетов. 
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Ткань применяется для выполнения призывов, плакатов, портретов и 

т.д.  

Стенды, витрины, объемные установки изготавливают из дерева. Дерево 

всегда требует некоторой механической обработки. Несущие детали стендов 

- бруски, стойки, рейки и т.д.- покрывают лаком или олифой. 

Стекло используется для изготовления витрин и отдельных частей 

стендов.  

Разновидности пластических материалов - такие, например, как оргстек-

ло (плексиглас), пенопласт и другие, почти незаменимы в оформительской 

работе. Оргстекло и другие пластмассовые материалы можно пилить, резать 

ножом, сверлить и т.д.; в нагретом состоянии они легко сгибаются. Из непро-

зрачных волокнистых стеклопластиков изготовляются козырьки и навесы. 

Крепление оргстекла к несущему каркасу производится на винтах. Цветные 

пластмассы пригодны для планшетов, предназначенных для выставок и де-

коративных стендов. Цветное оргстекло прочнее обычного стекла, оно не 

бьется и может быть использовано для витражей. 

Пенопласт - один из синтетических материалов, применяемых для раз-

личных монументальных рельефных изображений и декоративных панно.  

Для соединения элементов изображения с основой используются раз-

личные виды клея: столярный, синтетический ПВА, казеиновый, резиновый 

и другие. 

Столярный клей выпускается в плитках. Чтобы приготовить его к рабо-

те, необходимо плитки клея расколоть на мелкие части, залить водой в отно-

шении 1:3 (т.е. одна часть клея и три части воды) и оставить его примерно 

часов на двенадцать. Затем, разбухший клей положить в специальную клее-

варку, состоящую из двух сосудов (кастрюль), вставленных одна в другую с 

достаточным промежутком (зазором) между ними. В большом сосуде должна 

быть вода, в маленьком - клей. Клееварку ставят на огонь. При нагревании 

воды в большом сосуде клей растворяется в малом сосуде. Столярный клей 

весьма прочен, но подвергается воздействию влаги. 
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Клей ПВА (синтетический) выпускается в тюбиках и в банках. Он раз-

водится простой водой. Его применяют и для грунтовки, добавляя в во-

доэмульсионную краску. Клей быстро сохнет, прочно склеивает бумагу, кар-

тон. Особенностью клея ПВА является то, что он при температуре ниже нуля 

теряет свои клеящие свойства. 

Казеиновый клей выпускается в порошке и тюбиках. Он весьма прочен, 

не боится воды и сырости, поэтому широко применяется в практике оформи-

тельских работ. Казеиновый клей замешивается в воде в отношении 1:2 (одна 

часть клея и две части воды) при температуре 20-30°С, затем тщательно пе-

ремешивается и просеивается. Срок годности клея к употреблению составля-

ет 8-10 часов. 

Резиновый клей выпускается в тюбиках и флаконах. Он незаменим при 

наклейке фотографий. Преимущество его состоит в том, что после наклеива-

ния фотографии или открытки ее можно осторожно отклеить, не повредив 

поверхность бумаги.  

Элементы изображения выполняются красками. Они подразделяются на 

водяные и масляные. К водяным краскам относятся акварельные, гуашевые, 

темперные, клеевые. Все они хорошо растворяются водой. Масляные краски 

растворяются льняным маслом, скипидаром и специальными растворителя-

ми. В состав всех красок входит пигмент (красящее вещество) и связующее 

вещество. Красящие вещества растворяются в воде, в спирту, в масле и 

окрашивают не только поверхность материала, но и проникают в его поры. 

Особенностью акварельных красок является их прозрачность. Краску 

накладывают мягкой кистью, обильно смоченной водой, так чтобы красоч-

ный слой просвечивался через бумагу или положенный на нее ранее цвет. 

Связующим веществом в акварели является мед или растительный гуммиа-

рабик. Акварельные краски в оформительских работах применяются при вы-

полнении рисунков, орнаментов, а в шрифтовых работах - для покрытия то-

на. 
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В основном для декоративно-оформительских работ применяют гуашь – 

непрозрачную (корпусную, кроющую) краску, которая разводится водой. В 

отличие от акварельных красок, гуашевые - более густые по консистенции. 

Хорошо нанесенная на поверхность бумаги гуашь дает ровный матовый, 

бархатистый тон. В состав гуашевой краски входят белила, поэтому при вы-

сыхании краска высветляется примерно на 50% и изменяет свой цветовой 

тон. Учитывая это обстоятельство, при работе гуашевыми красками цветовые 

тона берут более насыщенными. Гуашевую краску наносят на бумагу (кар-

тон) кистью, плакатным пером или стеклянной трубочкой. 

В настоящее время широкое применение получили синтетические тем-

перные краски. Эти краски представляют собой пастообразную смесь пиг-

ментов со связующим веществом - водной эмульсией синтетической смолы, с 

добавлением структурирующих веществ. Они разбавляются водой и позво-

ляют достичь большой яркости цветов. По сравнению с масляными красками 

темперные краски быстро высыхают, кроме того, они превосходят масляную 

живопись по прочности, стойкости к различным внешним влияниям - влаге и 

различным температурам. 

Водоэмульсионная белая краска выпускается в больших банках. Она 

предназначена для строительно-ремонтных работ, но широко используется и 

в декоративном оформлении. Краска не желтеет, ровно ложится на бумагу, 

имеет матовый цвет, хорошо смешивается с гуашевыми и другими водорас-

творимыми красками. Высохшая водно-эмульсионная краска не растворяется 

водой, поэтому ее применяют для окраски металлических и деревянных кон-

струкций, устанавливаемых в помещениях. Водоэмульсионной краской грун-

туют бумагу, чтобы она не желтела. Бумагу, натянутую на планшет, покры-

вают краской, после высыхания на ней пишут гуашью. 

Тушь черная применяется для выполнения шрифтовых работ. В черную 

тушь добавляют белую или другого цвета гуашевую краску для уменьшения 

контрастности цвета и выполняют подобранным колером заголовки на пла-

катах и стендах. Цветная тушь прозрачна, ложится неровным пятнистым сло-
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ем и поэтому для шрифтовых работ малопригодна. Не рекомендуется рабо-

тать гуашью по поверхности, закрашенной тушью, поскольку тушь осыпает-

ся, а краска не держится. 

Шрифтовые работы масляными красками выполняются непременно на 

заранее загрунтованных поверхностях. Разводятся масляные краски специ-

альными разбавителями, различными маслами и лаками. 

Эмалевые краски являются разновидностью масляных. Они прочны и 

применяются для окраски главным образом металлических конструкций 

стендов. Эмалевые краски выпускаются в готовом к употреблению виде либо 

получают нужный цвет путем смешения с колером. 

Для выполнения декоративно-оформительских работ применяют цир-

куль и рейсфедер. Циркулем проводят окружности, как карандашом, так и 

тушью, краской, а с помощью рейсфедера чертят прямые линии тушью, либо 

краской. 

С помощью масштабной линейки можно без дополнительных пересче-

тов измерять или строить отрезки в масштабах, соответствующих имеющим-

ся на линейке. 

Для выполнения шрифтовых работ предназначаются перья. Перо встав-

ляется в обыкновенную перьевую ученическую ручку. Плакатными перьями 

пишут надписи на бумаге, картоне гуашевыми красками или тушью.  

Для контурного рисунка и небольших работ (построения диаграмм, схем 

и т.д.) используют карандаши графитные и цветные. 

Для шрифтовых работ, выполняемых масляными красками на фанере, 

металле, применяют специальные колонковые кисти, так называемые шлип-

перы, имеющие длину волоса в 8-10 раз больше толщины кисти у основания. 

Для работы акварельными красками применяют мягкие беличьи кисти боль-

ших размеров. Щетинные кисти, как правило, используют для работ масля-

ными красками. Для работы гуашью и темперой применяют круглые колон-

ковые и плоские медвежьи кисти.  
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Для окраски больших поверхностей применяют флейцы - плоские широ-

кие кисти шириной 6-15 сантиметров. 

Мелкие колонковые кисти используются главным образом для нанесе-

ния поправок в отдельных буквах. 

Пенопластовые валики применяют для покраски больших поверхностей 

клеевой, водоэмульсионной или масляной краской. 

Аэрограф применяется для окраски больших и малых поверхностей ров-

ным цветом. Способ оттенения аэрографом заключается в том, что краска 

наносится на рисунок путем распыления ее струей сжатого воздуха. 

Знание особенностей, свойств и качеств материалов, инструментов и 

приспособлений, а также умение ими пользоваться является обязательным 

условием для обучающихся, занимающихся декоративно-оформительской 

работой. 

 

1.4. Практические указания и советы по технике  

декоративно-оформительских работ 

 

При выполнении декоративно-оформительской работы очень часто воз-

никают сложности в выполнении каких-либо технологических операций, 

приемов, техники. Во избежание ошибок необходимо  соблюдать ряд усло-

вий, способствующих успешному выполнению работы.   

Наклеивание бумаги на планшет. 

При работе на бумаге акварельными и гуашевыми красками рекоменду-

ется бумагу натянуть на планшет, так как из-за влаги лист может покрыться 

волнами.  

Способ наклеивания бумаги на планшет: берется лист бумаги, который 

будет шире и длиннее планшета на 2.5—3 см, накладывается на планшет и 

равномерно отгибаются его края. Затем бумага протирается губкой, обильно 

смоченной водой. Отогнутые края смачивать не нужно. Эти края с изнанки 

смазываются резиновым клеем или ПВА. После этого бумага равномерно 
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натягивается на планшет и приклеивается к его боковым граням.  Можно 

прибить бумагу скобами к планшету. Необходимо избегать морщин, особен-

но на углах, но и не слишком сильно натягивать бумагу, чтобы лист не лоп-

нул. Когда бумага высохнет, то сама сильно натянется на планшете и не бу-

дет коробиться во время письма акварелью или гуашью. 

Перенесения рисунка на поверхность. 

Вначале рисунок копируют с помощью кальки или папиросной бумаги, 

затем, подложив под нее поролоновую или войлочную прокладку, тонкой иг-

лой накалывают контур рисунка. Для перенесения рисунка на поверхность 

восполнения прозрачную бумагу прикладывают к ней и припорашивают са-

жей или толченым графитом. При этом на поверхности остается контур ри-

сунка, по которому акварелью выполняют роспись. 

В работе художника-оформителя часто встречается необходимость пе-

ренести сложный криволинейный рисунок с маленького эскиза формата А5-

А4 на большую рабочую поверхность, например, для росписи стены. Для та-

кого переноса с увеличением используют масштабную модульную сетку. 

Способ переноса рисунка при помощи модульной сетки напоминает игру в 

«морской бой» (приложение 3, рис.7). 

Первое важное условие успешного переноса рисунка – пропорции 

внешних границ эскиза должны соответствовать пропорциям будущей кар-

тины. Для квадратной картины должен быть подготовлен квадратный эскиз, 

для горизонтально вытянутой картины должен быть разработан горизонталь-

но вытянутый эскиз с соответствующими пропорциями. О соответствии про-

порций необходимо позаботиться заранее: либо скорректировать эскиз, либо 

ограничить рабочую поверхность полями до обретения ею нужных пропор-

ций. 

В начале работы на эскиз следует нанести модульную сетку при помощи 

карандаша и линейки с размером клеточек один сантиметр. Квадраты этой 

сетки являются исходными модулями для увеличения рисунка. Эти модули-

клетки надо обозначить, как на шахматной доске или при игре в «морской 
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бой» – вдоль горизонтали поставить цифры, а вдоль вертикального направ-

ления – буквы латинского или русского алфавита (приложение 3, рис.8). 

Далее необходимо расчертить на такое же количество клеток рабочее 

поле на стене (или на холсте, или на планшете). Естественно, модули на кар-

тине будут во много раз больше, чем на эскизе. Коэффициент увеличения 

высчитывается по формуле: длина картины/длина эскиза = коэффициент уве-

личения размера клеток (при условии соответствия формы и пропорций эски-

за и рабочего поля для картины). Например, если длина картины по нижнему 

краю 150 см, а длина эскиза по нижнему краю 20 см, то коэффициент увели-

чения размера клеток будет 150 см/20 см=7,5. 

После нанесения модульной сетки на поверхность будущей картины 

надо нанести обозначения делений цифрами и буквами латинского или рус-

ского алфавита, как на эскизе.  

Далее рисунок с эскиза переносится на рабочую поверхность картины с 

учетом координации элементов рисунка по модульной сетке, как в игре 

«морской бой» – по клеточкам и при помощи контрольных точек. 

Контрольными могут быть точки в местах пересечения линий рисунка и 

модульной сетки, на самых выпуклых и самых вогнутых местах изгибов ли-

нии, другие характерные и важные точки в зависимости от сюжета росписи. 

Например, координаты одной из контрольных точек – сверху справа в квад-

рате c5 – это глаз танцующей фигурки. 

Использование масштабной модульной сетки связано с необходимостью 

производить расчеты, которые могут вызвать затруднения у исполнителя и 

занимают достаточное количество времени. Но если рисунок на эскизе не 

слишком сложен и рабочая поверхность не слишком велика, например холст 

под живопись с площадью около 1м2, можно применить упрощенный способ 

увеличения рисунка. Но при этом условие соответствия формы и пропорций 

эскиза форме и пропорциям рабочего поля, остается обязательным.  

Для переноса рисунка необходимо, во-первых, разделить и эскиз и рабо-

чее поле (планшет, холст) пополам горизонтальной и вертикальной линиями. 
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Образовавшиеся четвертинки снова разделить пополам по вертикали и гори-

зонтали на обеих поверхностях. Чаще всего такого деления оказывается до-

статочно. Далее можно переносить рисунок, ориентируясь на положение ли-

ний рисунка относительно полученной сетки, определяя положение кон-

трольных точек. 

При упрощенном способе увеличения рисунка форма модулей сетки ча-

ще всего получается не квадратной, а прямоугольной. Причем размеры кле-

ток, как на эскизе, так и на холсте, высчитывать не нужно  (приложение 3, рис.9). 

Тонирование бумаги водорастворимыми красками. 

Краску для тонирования фона можно наносить кистью или аэрографом-

распылителем. На практике иногда применяют комбинированный способ, ко-

гда общий фон восполняется аэрографом, а элементы росписи по этому фону 

— кистью. 

Для выполнения тонирования акварельными красками потребуются мяг-

кие кисти (колонок) и белая палитра, которую можно заменить белой кера-

мической плиткой. Подготовленную на палитре смесь красок (нужный колер) 

при подборе цвета вначале можно нанести на полоску белой бумаги, которую 

после просушки сравнивают с цветом подлинника, а затем корректируют в 

соответствии с требуемым оттенком. 

Акварель характеризуется высокой прозрачностью и чистотой цвета. 

Светостойкость акварельных красок обозначается на этикетках звездочками, 

для тонировок следует использовать наиболее светостойкие. Кроме того, 

надо учитывать, что некоторые пигменты при смешивании акварельных кра-

сок способны вступать в химические соединения, что впоследствии может 

привести к изменению цвета. На изменение цвета в смесях красок со време-

нем могут влиять такие краски, как кадмий желтый и оранжевый, краплак, 

ультрамарин, изумрудная зелень. 

Заливку выполняем следующим образом: готовим в нужном количестве 

(чтобы выполнить заливку всей поверхности) жидкую красочную смесь, кла-

дем рисунок наклонно (примерно под углом 30). Обильно смочив кисть кра-
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сочной смесью, легким движением слева направо наносим первый мазок-

полоску. Острым концом кисти поправляем концы мазка. Краска, стекая к 

нижнему краю мазка, образует красочный валик, необходимый для ровной 

заливки. На кисть вновь набираем много красочной смеси и наносим второй 

мазок; повторяем все операции до тех пор, пока окрашиваемая фигура не бу-

дет ровно закрыта нужным тоном. Последний красочный валик осторожно 

снимаем концом полусухой кисти. Заливку краской выполняем очень быстро, 

чтобы избежать высыхания наносимых мазков. 

Для тонирования крупных по размеру элементов применяют аэрограф - 

краскораспылитель, выпускаемый промышленностью для художественно-

графических работ. 

Водный раствор акварельных красок для работы аэрографом вначале 

следует ориентировочно подобрать на палитре, а затем, используя найденные 

краски, приготовить водный состав красок, в несколько большем количестве 

для заполнения резервуара в краскораспылителе. Водный раствор красок 

должен иметь жидкую консистенцию, чтобы равномерно ложиться на тони-

руемую поверхность. Кроме того, чтобы не засорять отверстие в распыли-

тельном устройстве, приготовленную краску необходимо процедить через 

двойной слой марли. 

Для оттенения рисунка с помощью аэрографа рисунок прикрепляют к 

планшету (доске) кнопками или клейкой бумагой. Аэрограф берут правой 

рукой так, чтобы указательный палец находился на рычаге регулятора. Сжа-

тый воздух поступает из компрессора через легкий и гибкий шланг, соеди-

ненный с аэрографом. Плавно нажимая пальцем на рычаг регулятора, краску 

распыляют на рисунок. При этом, рисующий регулирует расстояние аэро-

графа до рисунка, благодаря чему меняется насыщенность тона. Те места на 

рисунке, которые не нужно окрашивать, необходимо закрыть калькой. Каль-

ку прилагают плотно, чтобы краска не попала под нее. Для лучшего выявле-

ния объема на теневые части рисунка краску наносят несколько раз. После 

нанесения рисунка основу просушивают электрофеном. 
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Работа сухой кистью 

Сухая кисть – технический прием, граничащий с живописью и графи-

кой, работа жесткими кистями, слабо насыщенными масляными красками на 

не загрунтованной ткани или другой поверхности. Это техника художников 

Арбата, позволяющая писать маслом (сажей газовой) очень быстро, фотореа-

листично, с использованием малейших затрат, и без просушки. Используют-

ся жёсткие плоские кисти, бумажные лекала и даже шпателя для "разграни-

чения" штриховок, масло не разбавляется растворителем, а "растирается" по 

бумаге, эффект растирки подобен аэрографии (фотографичные плавные пе-

реходы, и чёткие светотени). 

Принцип техники работы сухой кистью: 

1) Рисуем на бумаге (акварельной) еле заметные контуры каранда-

шом, линии должны быть достаточно тонкими, т.к. слой краски достаточно 

прозрачный и жирные линии могут через него просвечивать.  

2) Когда уловлены общие пропорции, начинаем набирать в тоне.  

Выдавливаем на палитру нужный цвет, наносим на кисть немного краски и 

кистью проводим несколько раз по палитре, чтобы краска равномерно распо-

ложилась по ворсу кисти. Главное, чтобы кисть была практически сухая. 

3) Находим общие тоновые соотношения. Постепенно, как бы вти-

рая краску в бумагу (но без сильного нажима) набираем тон, переходя от об-

щего к проработке более мелких деталей. Когда все детали достаточно про-

рисованы, ластиком или белилами акцентируем детали и блики.  

Таким образом, применение разнообразных техник в декоративно - при-

кладном искусстве обусловливает многообразие видов этого искусства. Виды 

декоративно - прикладного искусства различаются либо потому материалу, 

из которого сделано изделие, либо по готовому изделию. 
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Глава II. Методические основы организации декоративно-

оформительской работы в начальной школе 

 

2.1. Общие моменты по организации декоративно-оформительской  

работы в начальной школе 

 

На первых занятиях нужно познакомить школьников с основными 

направлениями развития оформительского искусства, с той ролью, какую иг-

рает наглядная агитация, и, в частности, тематические выставки, в развитии 

мировоззрения людей, в практике построения общества. 

В педагогической литературе указывается на большое значение исполь-

зования различных средств наглядности. Великий русский педагог К.Д. 

Ушинский писал: «Кто не замечал над собою, что в памяти нашей сохраня-

ются с особенной прочностью те образы, которые мы воспринимали сами по-

средством созерцания, и что к такой, врезавшейся в нас, картине мы легко и 

прочно привязываем даже отвлеченные идеи, которые без того изгладились 

бы быстро». Наглядные средства имеют значение не только для организации 

учебного процесса в школе. Они находят широкое применение при решении 

самых разнообразных вопросов — производственных, политических, идеоло-

гических, культурно-просветительских. 

Обучение начинается с объяснительно-иллюстративного метода, кото-

рый состоит в предъявлении учащимся информации разными способами — 

зрительным, слуховым, речевым и др. Возможные формы этого метода — 

сообщение информации (рассказ, лекции), демонстрация разнообразного 

наглядного материала, в том числе с помощью технических средств. Учитель 

организует восприятие, дети пытаются осмыслить новое содержание, вы-

строить доступные связи между понятиями, запомнить информацию для 

дальнейшего оперирования ею. 

Учитель изобразительного искусства, черчения и технологии имеет не-

ограниченные возможности проявить свою творческую инициативу в органи-
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зации и осуществлении декоративно-оформительских работ в школе. К раз-

новидностям декоративно-оформительских работ в школе относятся такие, 

как, например, оформление школьного участка и входа в школу, школьного 

вестибюля, классных помещений, художественных выставок творческих ра-

бот учащихся по разным учебным предметам, художественных плакатов, 

афиш, альбомов, обложек книг, стенных газет и т.д. Декоративно-

оформительские работы связаны с использованием самых разных материа-

лов: бумаги, картона, стекла, пластилина, дерева и др. Применение разнооб-

разных материалов и техники их обработки в декоративно - прикладном ис-

кусстве обусловливает многообразие видов этого искусства. Виды декора-

тивно - прикладного искусства различаются либо потому материалу, из кото-

рого сделано изделие, либо по готовому изделию. 

Оформительские работы требуют от учителя хороших прочных знаний, 

умений, навыков и обязательно желания активно участвовать в работе вместе 

со школьниками всех возрастов. 

Первые понятия об оформительском искусстве учащихся приобретают 

на уроках декоративного рисования. Они получают элементарные сведения о 

составлении орнаментальных композиций, знакомятся со способами перера-

ботки реальных форм в декоративные (приемы стилизации). Дети выполняют 

варианты заданий и учатся применять полученные знания на практике - 

оформляют закладки для книг, крышки пеналов для карандашей и т.д. В каж-

дом следующем классе задания постепенно усложняются и знания совершен-

ствуются. Помимо классных занятий в школе, как правило, работают разные 

кружки, в том числе по изобразительному искусству: по рисованию, лепке, 

макетированию, аппликации. 

Знания, полученные на уроках изобразительного искусства, учащиеся 

могут применять на уроках технологии при выполнении узоров, выжигании 

рисунков, резьбе по дереву, чеканке и т.д. Все виды работ, относящиеся к де-

коративному оформлению, прививают любовь к искусству и трудолюбию. 
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Они требуют от учащихся не только технического умения, но и творческого 

подхода как на уроках в школе, так и дома. 

Оформительские умения включают в себя такие умения как: 

- композиционные умения – умение правильно за компоновать изобра-

жение на формате (выбрать размер изображения и расположить его с учетом 

законов композиции); 

- умение применять средства художественной выразительности (форму, 

пропорции, линию, ритм и др.); 

- умение передавать ритм (ритмические повторы элементов, ритмиче-

ские соотношения больших и мелких форм в рисунке); 

- умение украшать изделие; 

- шрифтовые умения – умение писать шрифты, передавая их характер-

ные особенности; 

- умения в области цветоведения – умение подбирать цвета, правильно 

сочетать их друг с другом; 

- умение работать различными материалами, инструментами и приспо-

соблениями для декоративно-оформительских работ и в различных техниках 

и др. умения. 

Данные умения формируются у учащихся младших классов, что показал 

анализ программы по изобразительному искусству. 

Развитие оформительских умений возможно лишь в случае применения 

учителем всех принципов обучения и методически грамотного подхода к 

обучающимся. 

Анализ программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» по-

казал, что декоративно-оформительские умения у обучающихся формируют-

ся на уроках декоративного рисования. В 1 классе изучаются три темы, 

направленные на формирование оформительских умений: «Узоры на крыль-

ях. Ритм пятен.», «Узоры, которые создали люди», «Как украшает себя чело-

век». На данных уроках дети получают первичные навыки декоративного 

изображения, учатся понимать простые основы симметрии, анализировать 
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украшения как знаки, помогающие узнавать героев и характеризующие их, 

находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Во 2 классе так же присутствуют темы, направленные на формирование 

оформительских умений: «Украшение и реальность», «Украшение и фанта-

зия», «О чем говорят украшения». На этих уроках дети учатся наблюдать и 

видеть украшения в природе, сравнивать и сопоставлять природные формы с 

декоративными мотивами в кружевах, тканях, украшениях на посуде, учатся 

создавать с помощью графических материалов, линий изображения различ-

ных украшений в природе. 

В 3 классе при изучении таких тем, как «Обои и шторы у тебя дома», 

«Твои книжки», «Открытка», «Человек и его украшения», «Афиша и плакат» 

дети учатся понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты, обре-

тают опыт творчества и художественно-практические навыки в создании эс-

киза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее функциональным 

назначением, должны знать и называть отдельные элементы оформления 

книги. 

В 4 классе есть одна тема, направленная на формирование оформитель-

ских умений «Узорочье теремов». На этом уроке дети должны научиться вы-

ражать в изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера терема.  

Нами были составлено два конспекта уроков для 3 класса по теме «Твои 

книжки». На данных уроках дети приобретают оформительские умения, раз-

рабатывая эскиз для обложки детской книги. Обучающиеся узнают о роли 

художника в создании книги (многообразие форм книг, обложка, иллюстра-

ции, буквицы и т.д.), знакомятся с отдельными элементами оформления кни-

ги (обложка, иллюстрации, буквицы). 

Развитие оформительских умений у обучающихся младшего школьного 

возраста возможно лишь в случае систематического выполнения различных 

видов декоративно-оформительских работ. В программе Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство» систематизирующим методом является выде-



27 
 

ление трех основных видов художественной деятельности: изобразительной 

художественной деятельности, декоративной художественной и конструк-

тивной художественной. Данные способы художественного освоения дей-

ствительности в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 

понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение и постройка. Постоянной практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически при-

общать их оформительскому искусству. 

Оформительские умения обучающиеся приобретают на уроках и во вре-

мя внеурочной деятельности. Большие возможности для развития оформи-

тельских умений имеют кружковые занятия. С этой целью на кружке учитель 

может организовать не только индивидуальную, но и групповую работу, где 

обучающиеся могут проявить свои творческие и оформительские способно-

сти. Обучающиеся совместно с учителем могут оформить коридор или зал к 

праздничному мероприятию, окна коридора или класса (к новогоднему 

празднику, ко Дню Победы), выставку творческих работ, изготовить ново-

годний плакат и другие виды работ. 

 

2.2. Работа по обучению декоративно-оформительской работе  

в 3 классе 

 

В 3 классе постепенно расширяется круг представлений детей о месте ис-

кусства в окружающей жизни. Опираясь на знания, полученные в 1 и 2 клас-

сах, школьники знакомятся с предметами материальной культуры, окружа-

ющими их в повседневной жизни, и осознают, что вся эта среда не существу-

ет вне связей с искусством (приложение 4). 

Шаг за шагом ребёнок открывает для себя всё богатство и разнообразие 

проявлений искусств в жизни, осознаёт огромную роль художника и его по-

мощников Братьев-Мастеров Изображения, Украшения и Постройки в созда-

нии предметного окружения, особой среды в доме, на улице, в театре, в цир-
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ке и закрепляет это в собственной художественно-творческой деятельности. 

Дети подводятся к осознанию того, что окружающие нас предметы не просто 

утилитарны, но прочно связаны с нашим отношением к миру.  

Содержательный материал, с которым ребёнок знакомится на уроке, дол-

жен осваиваться неспешно, на основе эмоционального проживания, ибо это 

единственный способ передачи опыта, знаний, творчества, эмоционально -

ценностного отношения к окружающему миру, адекватный искусству и са-

мой природе ребёнка. 

Задачи по оформительским умениям учащихся в 3 классе 

Формирование оформительских умений в жизни и искусстве: 

- развивать понимание неразрывной связи своей жизни, предметного окру-

жения с деятельностью пластических (пространственных) искусств; 

- развивать понимание роли каждого из Братьев-Мастеров в создании любого 

предмета быта и произведения искусства в окружающей человека жизни; 

- развивать умение видеть и ценить труд художников, создающих неповто-

римый облик родного города на протяжении веков; 

- развивать интерес к восприятию памятников архитектуры и произведений 

изобразительного искусства; 

Формирование художественно-творческой активности: 

- уметь видеть творческий вклад художников в создание различных предме-

тов для дома, для придания своего облика городу, улице, театру; 

- творчески участвовать в создании эскизов предметов, окружающих детей 

дома (игрушек, книжек, посуды и др.), на улицах города, в театре, в цирке; 

- активно участвовать в беседах на уроке, в индивидуально-коллективных 

формах творчества; 

- активно участвовать в организации выставок в классе и школе. 

Формирование оформительских знаний, умений, навыков: 

- учиться понимать, что в создании разных предметов для дома, школы, теат-

ра, города важную роль играют качество и красота материала, разнообразие и 

красота форм, узоров, конструкций; 
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- знать, что в создании любой вещи, объекта окружающей нас среды, произ-

ведений искусства принимают участие Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки; 

- знать основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, 

пейзаж, исторический и бытовой жанры; 

- иметь представление о творчестве художников-иллюстраторов детских книг 

(И. Билибин, Ю. Васнецов и др.), об известных народных художественных 

промыслах России (Хохлома, Гжель, промыслы народной игрушки, промыс-

лы своего региона); 

- владеть элементарными навыками работы гуашью, цветными мелками, а 

также работы с пластилином или глиной, бумагой, необходимыми для осу-

ществления творческих замыслов; 

- владеть элементарными приёмами изображения глубины пространства 

(наблюдательной перспективой) с элементами загораживания, передачи ве-

личины предметов (дальше — меньше, ближе — больше); 

- учиться передавать движение, пропорции фигуры человека и животных; 

- владеть простейшими навыками объёмного конструирования из бумаги при 

создании проектов оград, фонарей, зданий, витрин, транспорта, выразитель-

ных масок и кукол для школьного театра. 

I четверть. Искусство в твоём доме 

Темы уроков: 

1)  «Посуда у тебя дома». 

2) «Обои и шторы у тебя дома». 

3) «Мамин платок». 

4) «Твои книжки». 

5) «Открытки». 

Главная задача этой четверти — помочь ребёнку понять, что всё в его до-

ме так или иначе связано с работой искусства, открыть красоту предметов в 

реальной повседневной жизни, пробудить интерес к предметному наполне-

нию дома: посуде, нарядным платкам, детским книжкам и т. д. Необходимо 
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учить ребёнка видеть в окружающих его предметах, с которыми он сталкива-

ется постоянно, работу каждого из Братьев-Мастеров, знакомство с деятель-

ностью которых осуществляется в увлекательной игровой форме. Участие 

Братьев-Мастеров в создании каждой вещи, находящейся дома, должно стать 

цепью открытий для ребёнка, который постепенно осваивает сложный мир 

связей искусства с жизнью. 

Полученные представления закрепляются в созидательной деятельности 

ребёнка, связанной с созданием художественного образа. В творческих зада-

ниях этой четверти от урока к уроку идёт освоение ребёнком композиции, 

изображения, пластической, конструктивной формы, разнообразных матери-

алов и техник. 

Урок: «Посуда у тебя дома» (приложение 5, рис.10) 

Главная задача урока — помочь детям осознать, что без участия наших 

Мастеров не создаётся ни один предмет, в том числе и посуда. Конструкция, 

форма, украшение посуды зависят от её назначения (для кого она, для какого 

случая предназначена) и от материала. 

Ребятам предлагается внимательно рассмотреть посуду и выбрать из пред-

ставленной в классе коллекции те предметы, которые могут украсить празд-

ничный стол. Такое задание даёт возможность разговора с детьми о посуде 

на каждый день и праздничной, в ходе которого внимание акцентируется на 

связи формы и декора посуды с её назначением (учебник, с. 18—19). 

Необходимо также обратить внимание учащихся на зависимость формы и 

декора посуды от материала, из которого она сделана (стекло, дерево, кера-

мика, металл) (учебник, с. 20-23). 

В ходе беседы следует особое внимание уделить эмоциональной стороне 

создания формы в единстве с росписью. Представленные в учебнике в срав-

нении образцы хохломской и гжельской посуды (с. 22-23) демонстрируют 

контрастность эмоционального звучания: горящая жар-птица Хохлома вызы-

вает у детей образные ассоциации с огнём, золотой осенью; лёгкая, благо-
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звучная сине-белая Гжель — с красавицей зимой, синью рек и небом с обла-

ками. 

Очень важно на этом развороте учебника (с. 22-23) не оставить без внима-

ния горизонтальные пояса внизу страницы с рисунками, дающими наглядные 

представления об участии Братьев-Мастеров Постройки, Изображения и 

Украшения в создании образов хохломской и гжельской посуды. Не менее 

важен разговор с детьми о том, как природный мотив преобразуется в твор-

честве художника в соответствующую конструкцию, декоративные детали, 

узор, сохраняющие самые характерные черты реального прообраза (учебник, 

с. 24). 

Практическая работа: выполнить задание (по выбору учителя) в несколь-

ких вариантах: 

- изобразить праздничный или повседневный сервиз красками на цветной 

бумаге, стремясь к согласованности форм предметов и украшений на них. 

Темой может быть «Сервиз моей семьи», «Посуда для чая бабушке, маме, 

папе, сестре» и т. д. 

Задание на дом: придумать форму вазы для цветов и украсить её нарядной 

росписью, используя природные мотивы (рабочая тетрадь, с. 8—9). 

Урок: «Обои и шторы у тебя дома» (приложение 5, рис. 11) 

Основное внимание на этом уроке следует обратить на эмоциональную 

среду дома, создаваемую обоями: их цветом, рисунком, ритмом, величиной 

изображений. 

Рассматривая образцы обоев, принесённые на урок, и размышляя сообща, 

учащиеся стремятся ответить на следующие вопросы: «Какие из них строже, 

а какие веселее, для какой комнаты или помещения они могут быть исполь-

зованы?», «Подойдут ли для делового кабинета яркие обои с пёстрым рисун-

ком, а для затенённой комнаты — тёмные, приглушённые по цвету?», «О чём 

должен в первую очередь думать художник?», «Чем отличается рисунок на 

обоях от рисунка на платке?». 

Практическая работа: создание орнамента для обоев. 
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Перед выполнением практической работы можно предложить детям широ-

кий выбор техник: получение изображения с помощью картофельных клише 

резной формы, натуральных листьев (оттиск), а также трафарета. Знакомство 

с разными техниками происходит через непосредственный их показ учите-

лем, а также с помощью учебника (с. 28-29). 

Для выполнения линейного (ленточного) орнамента учащиеся предвари-

тельно проводят с помощью карандаша и линейки ряд вертикальных линий, а 

для выполнения сетчатого орнамента делают не очень мелкую сетку, которая 

поможет ритмически выстраивать изображения на поле обоев.  

На обороте своего листа дети указывают, для какого помещения они со-

здавали обои. 

Задание на дом: внимательно рассмотреть обои в доме с точки зрения ра-

боты Мастеров, посмотреть в рабочей тетради, из чего ещё можно сделать 

штампики и трафареты (с. 14-15), и попытаться сделать с их помощью узоры 

на цветной бумаге. 

Урок: «Мамин платок» (приложение 5, рис.12) 

Основная задача — научить учащихся видеть, что декор платка связан с 

его назначением, т. е. с тем, для кого он, для будней или для праздника. Со-

здавать эмоциональную атмосферу на уроке помогает импровизированная 

выставка женских платков разного эмоционального звучания, разворачива-

ющаяся на фоне яркой инструментальной народной музыки. 

Рассматривая платки, узоры, которыми они украшены, дети размышляют, 

кому какой платок больше всего подойдёт (маме, бабушке, юной девушке) и 

почему, выявляют разнообразные композиционные варианты построения 

узора на цветном поле платка (украшение каймы, угла, центра и четырёх уг-

лов, свободная роспись и т. д.), обращают внимание на цветовое решение 

(учебник, с. 30-33). 

С целью осознания учащимися закономерностей построения композиции 

росписи платка учитель использует приём перевода орнаментальной компо-
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зиции в схему при помощи линий и геометрических фигур и предлагает де-

тям самим проделать эту работу на примере разных по композиции платков.  

Практическая работа: создание эскиза росписи платка. 

Заготовки треугольной и квадратной формы для будущих платков учитель 

может заранее вырезать из цветной бумаги. 

Цвет заготовки и краски дети выбирают в соответствии с замыслом: платок 

для мамы, бабушки, девчушки-озорницы, для праздника или печального со-

бытия. Выбор не только композиции, но и эмоционального звучания цвета в 

росписи платка — задача, решаемая на уроке. 

Задание на дом: ответить на вопросы в конце темы, сформулированные в 

учебнике (с. 32), перевести вопросы № 2 и 3 в плоскость выполнения практи-

ческого задания в рабочей тетради (с.10), передать разное эмоциональное 

звучание декоративной росписи платка (красота раннего утра, сказочность 

наступающего вечера). 

К следующему уроку дети должны принести свои любимые книжки. 

Урок: «Твои книжки» (приложение 5, рис.13) 

На занятии по этой теме главная задача -  сформировать у детей представ-

ление о книге как величайшей драгоценности, как о произведении искусства, 

о многообразии форм и видов книги (книги-раскладушки, гармошки, малют-

ки, игрушки, книги - домашний театр и др.), а также об активной роли ху-

дожника в их создании. 

Учитель обращает внимание детей на форму книг, на оформление облож-

ки, на иллюстрации, выполненные разными художниками, которые стреми-

лись воображаемое сделать зримым, интересным для людей, а также на еди-

ный характер иллюстраций в каждом издании. 

Дети знакомятся на уроке с книгами, в которых иллюстрации, совершенно 

разные по манере исполнения, выполнены художниками Т. Мавриной, В. 

Конашевичем, И. Билибиным, Ю. Васнецовым, Е. Чарушиным. Совсем не 

обязательно показывать детям иллюстрации всех вышеназванных художни-
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ков книги. Учитель может использовать тот зрительный материал, которым 

он располагает. 

В процессе восприятия детьми книжной иллюстрации очень важен сравни-

тельный анализ, дающий представления о средствах художественной выра-

зительности, используемых художниками (линия, цветовое пятно или цвет и 

линия одновременно), о различном видении одного и того же образа разными 

художниками-иллюстраторами. 

Разговор с детьми о деятельности трёх Мастеров следует «замкнуть» на 

иллюстрациях в учебнике, дающих наглядное представление об участии 

каждого из них в создании книги (с. 38). 

Практическая работа: выбрать сказку и сделать по ней свою книжку тра-

диционной формы или необычной, фигурной, с прорезными деталями.  

Перед началом практической работы учитель даёт детям необходимые 

установки: 

— подумать и решить, какой формы будет книга, какой герой или персо-

наж будет изображён на обложке и иллюстрации; 

— решить, как из сложенного листа сделать книжку, что следует выделить 

размером, цветом, линией, силуэтом. 

Задание выполняется на белом или цветном фоне по принципу «от целого 

к частному», от большой формы к тщательному прорисовыванию деталей.  

Задание на дом: ещё раз внимательно рассмотреть свои любимые книжки, 

ответить на вопросы (учебник, с. 39). Самому придумать и сделать книжку-

игрушку (рабочая тетрадь, с. 16—17). 

II четверть. Искусство на улицах твоего города 

Темы уроков: 

1) «Ажурные ограды». 

2)  «Витрины». 

Тема второй четверти расширяет представление учащихся о месте искус-

ства в окружающей их жизни, о роли художника в создании среды обитания 

человека. 



35 
 

Урок: «Ажурные ограды» (приложение 5, рис.14) 

На этом уроке главной задачей является приобщение детей к красоте 

ажурно-сетчатых конструкций оград и решёток скверов, парков, перил мо-

стов (чугунное литьё, ковка); деревянного узорочья изб, ворот и т. д. 

В самом начале беседы следует обратить внимание детей на роль природ-

ных аналогов (паутина, крылышки бабочек, стрекоз, жучков, ажурно -

сетчатые конструкции листа дерева и др.) в создании инженерных конструк-

ций с тончайшими ажурными сцеплениями металлических элементов (учеб-

ник, с. 56-57). 

Затем дети знакомятся с яркими образцами ажурных оград, которые долж-

ны побуждать их к поиску ответов на вопросы, в чём их особенная красота, 

что напоминают они собой, какой у них характер, какие названия им можно 

дать. 

Практическая работа: сделать проекты ажурных оград. 

Задание на дом: поискать в журналах, книгах образцы ажурных оград и 

оценить их художественные достоинства. 

Урок: «Витрины» (приложение 5, рис.15) 

Основной задачей этого урока является формирование у учащихся пред-

ставлений о возможностях художественного оформления витрины, отвечаю-

щего назначению магазина и вместе с тем являющегося рекламой и празд-

ничным украшением магазина и улицы. 

Учитель показывает примеры оформления витрин магазинов разного про-

филя («Детский мир», «Обувь», «Ткани», «Рыба» и др.), обращая внимание 

детей на их яркость, праздничность, привлекательность и одновременно на 

общее композиционное решение, цветовой строй, ритмическое расположение 

предметов в пространстве, на то, как выделено главное в них цветом, вели-

чиной, фактурой. 

Очень важно заострить внимание на вариативности образных решений 

витрин магазина, например «Детский мир» (учебник, с. 64—65), которые по-

могут идти именно по пути создания образа витрины, а не перечисления 
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предметов. На этом зрительном материале можно построить разговор с деть-

ми об участии каждого из Братьев-Мастеров в оформлении той или иной 

витрины. 

Практическая работа: выполнить свой вариант оформления витрины.  

На примере декоративного решения витрин, выполненных в разных техни-

ках (учебник, с. 66-67), необходимо ознакомить детей с главным принципом 

построения композиции (композиционный центр — большое декоративное 

пятно, организующее, выстраивающее вокруг себя более мелкие, разновели-

кие фигуры, формы в определённом ритме). 

Задание на дом: внимательно рассмотреть витрины магазинов в родном 

посёлке, городе, подумать, интересно или неинтересно они оформлены и по-

чему. Выполнить оформление витрины любимого магазина в рабочей тетра-

ди, используя полученные на уроке знания, умения и включая в работу фан-

тазию и воображение (тетрадь, с. 23). 

III четверть. Художник и зрелище 

Темы уроков: 

1) «Человек и его украшения» 

2) «Афиша и плакат». 

Третья глава учебника с названием «Художник и зрелище», отражает идеи, 

содержание третьей четверти учебного года и посвящена знакомству с твор-

чеством художника, участвующего в создании зрелищ. Зрелища всюду во-

круг нас. Сегодня до каждого они доходят через экран телевизора.  

Урок: «Человек и его украшения» (приложение 5, рис.16), (приложение 6). 

В древности потребность человека в украшении была сильнее, чем в одеж-

де. Не все знают, почему украшения появились на теле человека до одежды. 

В древности люди также украшали предметы, которые сопровождали их в 

дальних походах, в быту (сёдла, ларцы, шлемы, ножны, рукоятки оружия и т. 

д.). 

Декор, украшения показывают намерения, цели человека. Например, сва-

дебное длинное платье, украшенное кружевами, цветами или жемчугом, мы 
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не наденем в будничный день. Или в новогоднем, украшенном декоративны-

ми элементами платье не станем убирать квартиру и не пойдём на работу. 

Украшения различаются в зависимости от того, для кого они предназначены. 

Надо рассказать о декоративной символике цвета, о значении в украшениях 

образов зверей, хищных птиц, солнца, звёзд и т. д. 

Перед практической работой девочкам раздаются заготовки предметов 

женского туалета и одежды — расчёски, зеркальца, кокошники, оплечья. 

Мальчикам предлагаются заготовки (формы, вырезанные из бумаги или 

картона) воинских доспехов, колчанов для стрел, щитов различных форм, 

мечей с красивыми формами рукояток, шлемов и т. п. 

Работа осуществляется гуашью, кистями разной величины: крупные кисти 

для цветовых переходов общего фона, тонкие — для изображения основных 

линий украшения и других элементов. Для работы могут быть использованы 

иные материалы, например цветная бумага. Украшения в этом случае дела-

ются по методу аппликации (вырезанные элементы могут иметь раститель-

ные, геометрические формы, а также неопределённые, аморфные формы).  

Вырезать элементы украшения следует, сложив лист бумаги в несколько сло-

ёв. 

Задание на дом: обратить внимание на то, как украшают себя люди в 

праздники, в будни, в дни грусти. 

Урок: «Афиша и плакат» (приложение 5, рис.17) 

Основная задача урока — помочь детям сделать первые шаги в искусстве 

рекламы, в осознании её функции в жизни. Знакомство начинается с афиши 

зрелища: театрального спектакля, циркового представления или собственно-

го спектакля. 

Для начала следует вспомнить вместе с детьми, каким образом они узнают 

о том или ином спектакле или представлении, поговорить о месте рекламы в 

жизни города, о тех местах, где она может быть расположена.  



38 
 

Афиша является как бы частью спектакля, вынесенной на улицу. Задача 

всего образного строя афиши — подготовить зрителя к спектаклю, дать об-

щее о нём представление, возможно, просто заинтриговать.  

Следует обратить внимание учащихся на то, что театральная афиша — это 

зрительная увертюра к спектаклю. Текст афиши рассказывает о спектакле и 

исполнителях, а изобразительная её часть символизирует основной смысл 

спектакля, и по стилю она связана с декорацией и костюмами. Именно по-

этому чаще всего театральную афишу, её эскиз делает художник-

постановщик. Его работа над афишей-плакатом относится, таким образом, к 

двум видам искусства: к театру и к графике. 

Особое внимание учителю следует уделить взаимосвязи текста и изобра-

жения. Помимо композиции их расположения, отдельно следует поговорить 

о шрифте, пожалуй, это первая возможность познакомить детей с искусством 

шрифта. Шрифт участвует в создании плаката в той же мере, что и изобра-

жение, а порой удачно подобранный шрифт может самостоятельно создавать 

определённый художественный образ (без помощи иллюстрации). Шрифт в 

плакате не просто носитель информации, он обладает определённым харак-

тером начертания, у него своя «архитектура» (горизонтали и вертикали, 

внутренние просветы и пр.). 

На уроке следует продемонстрировать разные гарнитуры шрифтов. Шрифт 

может быть толстым, приземистым и основательным, а может быть тонким, 

ажурным и даже легкомысленным. Он бывает прямым и наклонным (курсив), 

строгим, рубленым, но бывает и украшенным «завитушками», засечками и 

пр. Буквы могут стоять строго или «плясать», а иногда даже «лететь». Сло-

вом, разные начертания шрифтов, да и отдельно взятые буквы вызывают раз-

ные образные ассоциации, поэтому характер шрифта должен соответствовать 

жанру спектакля (трагедия, драма, комедия). 

Следует обратить внимание учеников на то, что основная задача плаката 

— заинтересовать аудиторию предстоящим зрелищем, поэтому изобрази-

тельный язык плаката должен отличаться от языка иллюстрации подчёркну-
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той броскостью. Изображение должно иметь обобщённый, условный харак-

тер. Внимание также нужно уделить компоновке изображения и шрифта по 

отношению к формату бумаги. В работах детей это больное место: изображе-

ние (да и шрифт) либо втиснуто в формат, либо срезано его рамками. Изоб-

ражение и текст должны составлять единое, оригинальное по форме пятно, 

издали привлекающее внимание. Образцы плакатов можно найти в учебнике 

(с. 98-101), а также в театральных журналах и т. д. 

Практическая работа: составление эскиза афиши к своему кукольному 

представлению (или увиденному в театре, цирке).  

Таким образом, знания о системе видов искусства приобретаются через 

постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в по-

вседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, во-

площение ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании 

предметной среды своей жизни, индивидуальный творческий опыт и комму-

никативные умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Заключение 

 

Развитие оформительских умений у обучающихся младшего школьного 

возраста возможно лишь в случае систематического выполнения различных 

видов декоративно-оформительских работ. В программе Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство» систематизирующим методом является выде-

ление трех основных видов художественной деятельности: изобразительной 

художественной деятельности, декоративной художественной и конструк-

тивной художественной. Данные способы художественного освоения дей-

ствительности в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 

понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение и постройка. Постоянной практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически при-

общать их оформительскому искусству. 

Исходя из результатов проведенного проекта, можно с уверенностью 

отметить, что использование наглядности, позволяет учащимся восприни-

мать подаваемую информацию не только в аудиальном, но и в визуальном 

формате, что в разы увеличивает методическую значимость проведенного за-

нятия. 

Учителю начальных классов очень важно, начиная с уже с первых уро-

ков не только использовать интерес детей к рисованию, но и развивать их де-

коративно-оформительские навыки, прививая им все новые и новые навыки 

рисования, на основе изучения законов изображения в доступной для них 

форме. 
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Приложение 1 

                                                              

                                      а                                                                                                  б  

                                       

                                            в                                                                                                       г           

 

Рис.1. Виды декоративно-оформительских работ: а) афиша; б) стенная газета; в) плакат; г) стенд 
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Приложение 2 

                                                             

       

 

Рис.2. Буквицы в смешанной технике 
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Приложение 2 

 

Рис.3. Конструкция буквы 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Буквы рубленого шрифта 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

Рис.5. Уменьшение межбуквенного пространства 
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Приложение 2 

 

 

 

                 а                                                         б                                                          в                                                г 

 

 

 
 

 
Рис.6. Шрифтовая композиция текста: а) асимметричная; б) симметричная; в) блочная флаговая влево;  

           г) флаговая вправо 
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Приложение 3 

 

 

Рис.7. Соответствие пропорций эскиза и картины 
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Приложение 3 

 

 

Рис.8. Применение модульной сетки для увеличения рисунка 



52 
 

Приложение 3 

 

 

 

Рис.9. Упрощенный способ увеличения эскиза 
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Приложение 4 

 
Темы уроков по формированию декоративно-оформительских умений у младших школьников  

 (программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство», 3 класс) 

 
Тема уро-

ка 

Содержание Цели и задачи урока Задание Материалы 

1.Посуда у 
тебя дома 

Разнообразие посуды: ее форма, силу-
эт, нарядный декор. Роль художника в 
создании образа посуды. 

Обусловленность формы, украшения 
посуды ее назначением (праздничная 

или повседневная, детская или взрос-
лая). 
Зависимость формы и декора посуды 

от материала (фарфор, фаянс, дерево, 
металл, стекло). 

Образцы посуды, создание мастерами 
промыслов (Гжель, Хохлома). 
Выразительность форм и декора посу-

ды. Образные ассоциации, рождающи-
еся при восприятии формы и росписи 

посуды. 
Работа Братьев-Мастеров по созданию 
посуды: конструкция – форма, укра-

шение, роспись. 

- Характеризовать связь между 
формой, декором посуды (ее ху-
дожественным образом) и ее 

назначением; 
- Уметь выделять конструктив-

ный образ (образ формы, по-
стройки) и характер декора, 
украшения (деятельность каждо-

го из Братьев-Мастеров в про-
цессе создания образа посуды); 

- Овладеть навыками создания 
выразительной формы посуды и 
ее декорирования в лепке, а так-

же навыками изображения по-
судных форм, объединенных об-

щих образным решением. 

А) лепка посуды с росписью 
по белой грунтовке; 
Б) придумать и изобразить на 

бумаге сервиз из нескольких 
предметов (при этом обяза-

тельно подчеркнуть назначе-
ние посуды: для кого она, 
для какого случая). 

Пластилин или 
глина, во-
доэмульсионная 

краска, кисть; 
гуашь, тониро-

ванная бумага. 

2.Обои и 
шторы у 

тебя дома 

Роль художника в создании обоев и 
штор. Разработка эскизов обоев как 

создание образа комнаты и выражение 
ее назначения: детская комната или 
спальня, гостиная, кабинет… Роль 

цвета обоев в настроении комнаты. 
Повторяемость узора в обоях. Роль 

- Понимать роль цвета и декора в 
соответствии образа комнаты; 

- Рассказывать о роли художника 
и этапах его работы (постройка, 
изображение, украшение) при 

создании обоев и штор; 
- Обретать опыт творчества и ху-

Создание эскизов обоев или 
штор для комнаты, имеющей 

четкое назначение (спальня, 
гостиная, детская). Задние 
можно выполнить и в техни-

ке набойки с помощью тра-
фарета или штампа. 

Гуашь, кисти; 
клише, бумага 

или ткань. 
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каждого из Братьев-Мастеров в созда-
нии образа обоев и штор (построение 

ритма, выбор изобразительных моти-
вов, их превращение в орнамент). 

дожественно-практические 
навыки в создании эскиза обоев 

или штор для комнаты в соответ-
ствии с ее функциональным 
назначением. 

3.Мамин 

платок 

Знакомство с искусством росписи тка-

ней. Художественная роспись платков, 
их разнообразие. Орнаментальная рос-

пись платка и роспись ткани. 
Выражение в художественном образе 
платка (композиция, характер росписи, 

цветовое решение) его назначения: 
платок праздничный или повседнев-

ный, платок для молодой женщины 
(яркий, броский, нарядный) или для 
пожилой (приглушенный, сдержан-

ный, спокойный). 
Расположение росписи на платке, рит-

мика росписи. Растительный или гео-
метрический характер узора на платке. 
Цветовое решение платка. 

- Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вариан-
тов росписи ткани на примере 

платка; 
- Понимать зависимость характе-
ра узора, цветового решения 

платка от того, кому и для чего 
он предназначен; 

- Знать и объяснять основные ва-
рианты композиционного платка 
(с акцентировкой изобразитель-

ного мотива в центре, по углам, в 
виде свободной росписи), а так 

же характера узора (раститель-
ный, геометрический); 
- Различать постройку (компози-

цию), украшение (стилизацию) в 
процессе создания образа платка; 

- Обрести опыт творчества и ху-
дожественно-практические 
навыки в создании эскиза роспи-

си платка (фрагмента), выражая 
его назначение (для мамы, ба-

бушки, сестры; праздничный или 
повседневный). 

Создание эскиза платка для 

мамы, девочки или бабушки 
(праздничного или повсе-

дневного). 

Гуашь, кисти, 

белая и цветная 
бумага. 

4.Твои 
книжки 

Многообразие форм и видов книг, иг-
ровые формы детских книг. 

Роль художника в создании книг. Ху-
дожники детской книги (Т. Марвина, 

- Понимать роль художника и 
Братьев-Мастеров в создании 

книги (многообразие форм книг, 
обложка, иллюстрации, буквицы 

А) разработка детской книж-
ки-игрушки с иллюстрация-

ми; 
Б) иллюстрация к сказке или 

Гуашь или мел-
ки, белая или 

цветная бумага, 
ножницы; степ-
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Ю. Васнецова, В.Конашевич, 
И.Билибин, Е.Чарушин и др.) 

Роль обложки в раскрытии содержания 
книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. 
Дружная работа трех Мастеров над 

созданием книги. 

и т.д.); 
- Знать и называть отдельные 

элементы оформления книги (об-
ложка, иллюстрация, буквицы); 
- Узнавать и называть произве-

дения нескольких художников-
иллюстраторов детской книги; 

- Создавать проект детской 
книжки-игрушки; 
- Овладеть навыками коллектив-

ной работы. 

конструирование обложки 
для книжки-игрушки. 

лер  

5.Ажурные 
ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге 
и Москве, в других городах. 

Назначение и роль ажурных оград в 
украшении города. 
Ажурные ограды в городе, деревянное 

узорочье наличников, просеченный 
ажур дымников в селе. 

Связь творчества художника с реаль-
ной жизнью. 
Роль природных аналогов (снежинки, 

ажурно-сетчатая конструкция паутин, 
крылья стрекоз, жуков и т.д.) в созда-

нии ажурного узорочья оград. 

- Воспринимать, сравнивать, да-
вать эстетическую оценку чугун-

ным оградам в Санкт-Петербурге 
и Москве, в родном городе, от-
мечая их роль в украшении горо-

да; 
- Сравнивать между собой ажур-

ные ограды и другие объекты 
(деревянные наличники, ворота с 
резьбой, дымники и т.д.), выяв-

ляя в них общее и особенное; 
- Различать деятельность Брать-

ев-Мастеров при создании ажур-
ных оград; 
- Фантазировать, создавать про-

ект (эскиз) ажурной решетки; 
- Использовать ажурную решетку 

в общей композиции с изображе-
нием парка или сквера. 

Создание проекта ажурной 
решетки или ворот – выреза-

ние из цветной бумаги, сло-
женной гармошкой (решетки 
и ворота могут быть вклеены 

в композицию на тему «Пар-
ки, скверы, бульвары»). 

Цветная бумага, 
ножницы, клей. 

6.Витрины Роль художника в создании витрин. 
Реклама товара. Витрины как украше-

ние города. Изображение, украшение и 
постройка при создании витрины. 

- Понимать работу художника и 
Братьев-Мастеров по созданию 

витрины как украшения улицы 
города и своеобразной рекламы 

Создание проекта оформле-
ния витрины любого магази-

на (по выбору детей). При 
дополнительном времени де-

Белая и цветная 
бумага, ножни-

цы, клей. 
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Связь оформления витрины с назначе-
нием магазина («Ткани», «Детский 

мир», «Спортивные товары», «Океан» 
и т.д.), с обликом здания, улицы с 
уровнем художественной культуры 

города. 
Праздничность и яркость оформления 

витрины, общий цветовой строй и 
композиция. Реклама на улице. 

товара; 
- Уметь объяснять связь художе-

ственного оформления витрины с 
профилем магазина; 
- Фантазировать, создавать твор-

ческий проект оформления вит-
рины магазина; 

- Овладеть композиционными и 
оформительскими навыками в 
процессе создания образа витри-

ны. 

ти могут сделать объемные 
макеты (по группам). 

7. Человек 
и его 

украшения 

Украшая себя, человек рассказывает о 
себе: кто он такой (например, смелый 

воин-защитник или агрессор). Укра-
шения имеют свой характер, свой об-
раз. Украшения для женщин подчерки-

вают их красоту, нежность, для муж-

чин — силу, мужество 

- Понимать роль украшения в 
жизни человека. 

- Сравнивать и анализировать 
украшения, имеющие разный ха-
рактер. 

- Создавать декоративные компо-
зиции заданной формы (вырезать 

из бумаги богатырские доспехи, 
кокошники, воротники). 
- Украшать кокошники, оружие 

для добрых и злых сказочных 
героев и т. д. 

Украшение вырезанных из 
бумаги богатырских доспе-

хов, кокошников, воротников 

Гуашь, кисти 
(крупная и тон-

кая). 

8.Афиша и 

плакат 

Значение театральной афиши и плака-

та как рекламы и приглашения в театр. 
Выражение в афише образа спектакля. 
Особенности языка плаката, афиши: 

броскость, яркость, ясность услов-
ность, лаконизм. 

Композиционное единство изображе-
ний и текстов в плакате, афише. 
Шрифт и его образные возможности. 

- Иметь представление о назна-

чении театральной афиши, пла-
ката (привлекает внимание, со-
общает название, лаконично рас-

сказывает о самом спектакле); 
- Уметь видеть и определять в 

афишах-плакатах изображение, 
украшение и постройку; 
- Иметь творческий опыт созда-

ния эскиза афиши к спектаклю 
или цирковому представлению; 

Создание эскиза плаката-

афиши к спектаклю или цир-
ковому представлению. 

Гуашь, кисти, 

клей, цветная 
бумага большо-
го формата. 
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- Добиваться образного единства 
изображения и текста. 

- Осваивать навыки лаконичного, 
декоративно-обобщенного изоб-
ражения (в процессе создания 

афиши или плаката). 
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Приложение 5 

        

        

 
 

Рис.10. Учебно-методическая таблица «Последовательность рисования посуды в карандаше»  
   по теме «Посуда у тебя дома» 
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Приложение 5 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Рис.11. Учебно-методическая таблица «Последовательность рисования обоев и штор в карандаше»   
   по теме «Обои и шторы у тебя дома» 
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Приложение 5 

 

 

 

       

 

 

 
 
 

Рис.12. Учебно-методическая таблица «Последовательность рисования платка в карандаше»  
   по теме «Мамин платок» 
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Приложение 5 

 

 

 

       

 

 

 

 

Рис.13. Учебно-методическая таблица «Последовательность рисования обложки книги в карандаше»  
   по теме «Обложка книги» 
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Приложение 5 

      

                                 

 
Рис.14. Учебно-методическая таблица «Последовательность рисования ажурной ограды в карандаше»  

   по теме «Ажурные ограды» 
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Приложение 5 

 

     

     

 

Рис.15. Учебно-методическая таблица «Последовательность рисования витрины в карандаше»  

   по теме «Витрины» 
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Приложение 5 

 

   

 

       

 

Рис.16. Учебно-методическая таблица «Последовательность рисования украшений в карандаше»  
   по теме «Человек и его украшения» 
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Приложение 5 

 

 

 

         

 

 

 

Рис.17. Учебно-методическая таблица «Последовательность рисования афиши в карандаше»  
   по теме «Афиша» 
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Приложение 6 

Технологическая карта урока по изобразительному искусству 

 

Класс: 3  

Тема: Человек и его украшения (урок 1) 

Цель: создать условия для ознакомления со способами выражения характера человека через украшения (в каранда-

ше). 

Задачи:  

Обучающие: 

1) Познакомить с декоративно-прикладным искусством. 

2) Совершенствовать навыки оформления работы. 

3) Формировать умение последовательно выполнять работу в карандаше. 

Развивающие: развивать наблюдательность, творческое воображение; развивать графические навыки.  

Воспитывающие: воспитывать эстетический вкус, интерес обучающихся к историческому прошлому своего народа.  

Оборудование: 

а) для учителя: конспект, презентация, образец работы, фотографии с изображением кокошников, щитов, детские ра-

боты, УМТ «Последовательность рисования кокошника в карандаше», «Последовательность рисования щита в каран-

даше», маркер для доски. 

б) для обучающихся: альбомный лист, карандаш, цветные карандаши, ластик. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА 

Этап   урока Об-

разо-

ва-

тель-

ная 

зада-

ча 

этапа 

урока 

Мето-

ды и 

прие-

мы 

рабо-

ты 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Форма 

органи-

зации 

учебной 

деятель-

ности  

(Ф-

фрон-

тальная, 

 И-

индиви-

дуаль-

ная,  

П-

парная,  

Г-

группо-

вая 

Ди-

дакти-

ческие 

сред-

ства, 

интер-

ак-

тивное 

обору-

дова-

ние 

Планируемые результаты 

Пред-

метные 

Мета-

пред-

мет-

ные 

(П-

позна-

ва-

тель-

ные, Р 

- регу-

ля-

тив-

ные, К 

- ком-

муни-

ка-

тив-

ные) 

Лич-

ност- 

ные 

I. Актуализа-

ция знаний 
1.1.Приветстви
е 

1.2.Проверка 
организации 

рабочего места 
 
1.3.Эмоционал

ьный настрой 
на урок 

1.4. Целепола-

Под-

го-
товка 
уча-

щих-
ся к 

рабо-
те на 
уроке 

 
 

Акту-

Сло-

вест-
ный 

(Бесе-

да) 
 

 
 
 

 
 

 

- Здравствуйте, ребята, меня зовут Алек-

сандра Витальевна. Сегодня урок ИЗО 
проведу у вас я.  
 

Проверьте готовность к уроку. 
 

 
 
-Сядьте правильно, улыбнитесь друг дру-

гу, настройтесь на работу. 
 

- Ребята, все вы любите украшения.  

Приветствуют учи-

теля  
Проверяют готов-
ность к уроку 

 
 

Слушают учителя 
 
 

 
 

- Да 

Ф 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Регу-

ля-

тив-

ные: 

при-
нима-

ют и 
сохра-
няют 

учеб-
ную 

задачу 

Лич-

ност-

ные: 
ответ-

ствен-
но от-

носят-
ся к 
учебе, 

имеют 
моти-

вацию 
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гание 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2. Основной 

этап 
2.1. Вводное 
слово 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

али-
зиро-

вать 
преж
ние 

зна-
ния, 

навы-
ки и 
уме-

ния, 
непо-

сред-
ствен
но 

свя-
зан-

ные с 
темой 
уро-

ка.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Нагляд
ный 

(Пре-
зента-
ция) 

 
 

 
 
 

 
 

 
Нагляд
ный 

(Ил-
люст-

рации 
учеб-
ника) 

 
Беседа 
 

 
 

 
 
 

 

- У вас на столах лежат заготовки в форме 
медальона. Приготовьте цветные каран-

даши. Украсьте медальоны согласно сво-
ему настроению. 
- Посмотрите на свои работы. Почему они 

получились разными? 
- Сегодня на уроке мы будем выяснять, 

может ли украшение выражать характер 
человека. От чего зависит образ украше-
ний, которые выбирает человек. Это цель 

нашего урока. Тема звучит так: «Человек 
и его украшения». 

 
 
 

 
- Человек с древних времен стремился 

сделать окружающий мир краше, ярче, 
интереснее, богаче. Он украшал дом, 
одежду, мебель, посуду. Человек любил и 

себя украшать. Сначала он делал украше-
ния из клыков убитых зверей, ракушек, 

глины. Потом из драгоценных камней, 
металла, стекла. Вид искусства, называет-
ся «декоративно-прикладное искусство». 

Декор-это и есть украшение. 
- Украшения тоже имеют свой характер, 
свой образ, они могут многое рассказать о 

характере и настроении своего хозяина. 
Выбор украшения зависит от вкуса кон-

кретного человека. Одни предпочитают 
бусы, другие – цепочки, третьи – брошки, 
браслеты, диадемы. Кто-то создаёт свой 

образ при помощи шляпки, а кто-то -  при 

 
 

 
 
 

 
 

- Дети украсили 
медальон по свое-
му настроению 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
- Внимательно 
слушают учителя 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

       Ф 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Наблю-

дать и 
рассмат-
ривать 

животных 
в различ-
ных со-

стояниях. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-

знава-

тель-

ные: 
извле-
кают 

ин-
фор-

мацию 
из про-
слу-

шанно-
го объ-
ясне-

ния 
учите-

ля, 
анали-
зируют 

ее, 

к учеб-
ной 

дея-
тель-
ности  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лич-

ност-

ные: 
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помощи декоративной сумочки. Посмот-
рите на фотографии украшений, попро-

буйте определить, куда их можно надеть.  
- От чего ещё может зависеть выбор 
украшения? 

- Украшение должно соответствовать 
стилю человека. Нельзя надеть спортив-

ный костюм и роскошное украшение. А 
также украшение должно сочетаться с 
фасоном, цветом одежды. 

- Раньше на Руси все украшения имели 
свое значение. Украшения для женщин 

подчеркивали их красоту. Так, женский 
народный костюм дополняли бусами и 
подвесками. Женщины Древней Руси 

очень любили украшать себя браслетами, 
особенно распространёнными были стек-

лянные браслеты.  
- Особое внимание женщины уделяли го-
ловным уборам – самой заметной части 

любого костюма. Головные уборы были 
чрезвычайно разнообразны, но всегда 

четко делились на девичьи и уборы за-
мужних женщин.  
Учитель демонстрирует изображения 

головных уборов. 
- Я приготовила для вас изображения 
женских головных уборов. Ознакомимся 

с ними. 
Девичьи: повязка, корона, венец. 

Женские: платок, кокошник, срока. 
- Девушки могли украшать голову лен-
той, а в праздники надевали головные 

уборы разной формы – и плоские, и 

 
 

 
 
 

 
От настроения че-

ловека событию  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
- Знакомятся с 

изображением го-

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Давать 
устную 

зарисов-
ку-

характе-
ристику 
зверей. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

умеют 
выяв-

лять 
осо-
бенно-

сти 
(каче-

ства, 
при-
знаки) 

разных 
объек-

тов в 
про-
цессе 

их рас-
смат-

рива-
ния 
(наблю

дения);  
 

 

 

 

Ком-

муни-

ка-

тив-

ные: 

Умеют 
слу-
шать 

учите-

сори-
енти-

рованы 
на 
эмоци-

ональ-
но- эс-

тети-
ческое 
вос-

прия-
тие 

произ-
веде-
ний 

живо-
писи 

 
 
 

 
 

 
Лич-

ност-

ные: 

Сори-
енти-

рованы 
на  

эмоци-
ональ-
но-

эстети-
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ажурные с прорезями, с зубцами: венцы, 
кокошники. Украшались головные уборы 

самоцветами, шитьем, ажурным плетени-
ем, стеклярусом, перьями. 
- Женский головной убор должен был 

полностью покрывать голову.  
- Кокошник получил своё название от 

слова «кокош» - древнего названия пету-
ха и курицы.  
- Существует множество кокошников. На 

каждой территории имеются свои осо-
бенности: кокошники отличаются по 

форме и украшениям. 
- Как вы думаете, а могло ли на головном 
уборе женщины быть изображение льва с 

оскаленной пастью или дракона? 
- Как вы предложили бы украсить жен-

ский головной убор? 
- Очень часто узоры вышивок, кружев, 
росписей изображали птиц – символ сча-

стья, коней – символ благополучия и до-
статка, дерево жизни – символ здоровья, 

долголетия. 
- Обсудим, как украшали себя мужчины. 
Что носили богатыри? 

- Шлем, доспехи мужчине-воину украша-
ли совсем не так, как женщине. Украше-
ния для мужчин подчеркивали их силу, 

мужество, храбрость, звание. Например, 
по шлему можно было узнать, военнона-

чальник он или воин.  
- На шлеме или щите богатырь мог изоб-
разить зверя, на которого хотел быль по-

хож по силе, ловкости и смелости. В тор-

ловных уборов 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
- Отвечают на во-

просы 
 

 
 
 

 
 
 

- Шлем, доспехи, 
кольчуга, мечи 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
       Ф 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ля и 
одно-

класс-
ников, 
иници-

ативно 
со-

труд-
ничать 
в поис-

ке и 
сборе 

ин-
фор-
мации, 

отве-
чать на 

вопро-
сы, де-
лать 

выво-
ды. 

 

 

 

 

 

 

Регу-

ля-

тив-

ные: 
умеют 

удер-

ческое 
вос-

прия-
тие 
произ-

веде-
ний 

живо-
писи  
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2.2. Анализ 

объекта для 
рисования 
 

 
 

 
 
 

2.3.Объяснение 
последова-
тельности ри-

сования  
 

 
 
2.4.Педпоказ 

(рисунок учи-

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Сло-
вест-

ный 
(Объ-

ясне-
ние) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

жественных случаях воины надевали 
шлемы с драгоценными камнями, чекан-

кой, а на поле битвы – шлемы строгие, 
почти без украшений. На щите изобража-
ли герб своего государства. 

- Таким образом, украшения многое гово-
рили и говорят о своем хозяине: о его 

возрасте, где живет, бедный или богатый, 
какое событие у обладателя, о вкусе че-
ловека, его стиле. 

- Украшения могут иметь характер. 
Например, украшения Снегурочки отли-

чаются от украшений Снежной королевы, 
а украшения злой колдуньи не похожи на 
украшения доброй феи.  

 
- Посмотрите на эти формы (с.112). Какие 

формы вы бы выбрали для украшения 
злой или доброй феи? Почему? Что они 
выражают? Какие сочетания цветов вы-

берете для украшения злой или доброй 
колдуньи? Почему? (с.113) 

 
Физминутка 
 

1 этап – изображаем основные части 
украшения 
2 этап – изображаем все остальные части. 

3 этап – уточняем форму. 
4 этап – передаем характерные особенно-

сти, рисуем детали (украшения). 
 
1) Отмечаем на листе, где будет украше-

ние. При помощи прямых горизонталь-

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Для злой тепные 
цвета, для доброй 

светлые, яркие 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

        Ф 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

живать 
цель 

дея-
тель-
ности 

до по-
луче-

ния ее 
резуль-
тата 

 
Ком-

муни-

ка-

тив-

ные 

Участ-

вуют в 
кол-
лек-

тивных 
обсуж-

дениях, 
умеют 
стро-

ить 
понят-
ные 

рече-
вые 

выска-
зыва-
ния, 

отста-
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теля на класс-
ной доске) 

 
 
 

 
 

 
 
2.5. Практиче-

ская работа 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

III.Заключите

льный этап 

3.1. Анализ 
детских работ 
 

 
 
 

 
 

3.2. Подведе-
ние итогов за-
нятия 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Обоб

щить 
зна-
ния о 

прой-
ден-

ной 
теме. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Прак-

тиче-
ская 
работа 

 
 

ных линий. 
2) Отмечаем на листе, где будет узор. 

3) При помощи геометрических фигур 
изображаем наше украшение. 
4) Затем, при помощи геометрических 

фигур рисует детали украшений (узоры). 
5) Стираем вспомогательные линии, 

уточняем форму. 
 
- Ребята, а сейчас приступайте к практи-

ческой работе (в карандаше). 
(Учитель помогает учащимся провести 

анализ педагогического рисунка и с опо-
рой на него составить последователь-
ность над рисунком) 

(Учитель контролирует приёмы работы. 
Наблюдает, советует, отвечает на вопро-

сы учащихся, помогает затрудняющимся 
в выполнение работы) 
 

- Сейчас мы проанализируем работы ва-
ших одноклассников. Ребята, выйдите к 

доске по желанию.  
- Ребята, давайте проанализируем эти ра-
боты. 

- Что необходимо было сделать? 
- У всех-ли работы выполнены аккурат-
но? 

- Присаживайтесь. 
- Мы достигли цели урока? 

- Все ли задачи мы выполнили? 
- Что из новой темы вы знали? 
- Что нового вы узнали на уроке? 

- Чем был полезен данный урок? 

 
 

 
- Наблюдают за 
показом учителя 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- Дети выполняют 

практическую ра-
боту 
 

 
 

 
 
 

- Проводят анализ 
работ своих одно-
классников, выяв-

ляют ошибки 
 

 
 
 

- Отвечают на во-

 
 

Ф 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

       И 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ивать 
соб-

ствен-
ное 
мне-

ние, 
фор-

мули-
ровать 
ответы 

на во-
просы. 

 
Регу-

ля-

тив-

ные: 

умеют 
удер-
живать 

цель 
дея-

тель-
ности 
до по-

луче-
ния ее 
резуль-

тата; 
плани-

ровать 
реше-
ние 

учеб-
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Приложение 6 

3.3. Рефлексия 
 

 
3.4. Уборка ра-
бочего места 

 

- Всё ли вам удалось в этом задании? 
- Что не удалость? Почему? 

 
 
- А теперь давайте уберём свои рабочие 

места. 
- Урок окончен, до свидания! 

просы, анализиру-
ют урок, достиже-

ние задач 
 
- Убирают рабочее 

место 

 
 

Ф 

 
 

 
 
 

ной 
задачи: 

вы-
страи-
вать 

после-
дова-

тель-
ность 
необ-

ходи-
мых 

опера-
ций 
(алго-

ритм 
дей-

ствий) 
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Технологическая карта урока по изобразительному искусству 

 

Класс: 3  

Тема: Человек и его украшения (урок 2) 

Цель: создать условия для ознакомления со способами выражения характера человека через украшения (в цвете).  

Задачи:  

Обучающие: 

1) Познакомить с декоративно-прикладным искусством. 

2) Совершенствовать навыки оформления работы. 

3) Формировать умение последовательно выполнять работу в цвете. 

Развивающие: развивать наблюдательность, творческое воображение; развивать графические навыки.  

Воспитывающие: воспитывать эстетический вкус, интерес обучающихся к историческому прошлому своего народа.  

Оборудование: 

а) для учителя: конспект, презентация, образец работы, фотографии с изображением кокошников, щитов, детские ра-

боты, УМТ «Последовательность рисования кокошника в цвете», «Последовательность рисования щита в цвете», мар-

кер для доски. 

б) для обучающихся: альбомный лист с рисунком украшения в карандаше, гуашь, кисти, палитра. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА 

Этап   урока Об-

разо-

ва-

тель-

ная 

зада-

ча 

этапа 

урока 

Мето-

ды и 

прие-

мы 

рабо-

ты 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Форма 

органи-

зации 

учебной 

деятель-

ности  

(Ф-

фрон-

тальная, 

 И-

индиви-

дуаль-

ная,  

П-

парная,  

Г-

группо-

вая 

Ди-

дакти-

ческие 

сред-

ства, 

интер-

ак-

тивное 

обору-

дова-

ние 

Планируемые результаты 

Пред-

метные 

Мета-

пред-

мет-

ные 

(П-

позна-

ва-

тель-

ные, Р 

- регу-

ля-

тив-

ные, К 

- ком-

муни-

ка-

тив-

ные) 

Лич-

ност 

ные 

I. Актуализа-

ция знаний 
1.1.Приветстви
е 

1.2.Проверка 
организации 

рабочего места 
1.3.Эмоционал
ьный настрой 

на урок 
 

1.4. Целепола-
гание 

Под-

го-
товка 
уча-

щих-
ся к 

рабо-
те на 
уроке 

 
 

Акту-
али-

Сло-

вест-
ный 

(Бесе-

да) 
 

 
 
 

 
 

 
 

-Здравствуйте, ребята, меня зовут Алек-

сандра Витальевна. Сегодня урок ИЗО 
проведу у вас я.  
Проверьте готовность к уроку. 

 
-Сядьте правильно, улыбнитесь друг дру-

гу, настройтесь на работу. 
 
- Ребята, о чем мы говори на прошлом 

уроке? 
 

 
- Какая была тема нашего урока? 

 

 
Приветствуют учи-
теля  

Проверяют готов-
ность к уроку 

 
 
Слушают учителя 

 
 

 
 

Ф 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Регу-

ля-

тив-

ные: 

при-
нима-

ют и 
сохра-
няют 

учеб-
ную 

задачу 
 

Лич-

ност-

ные: 
ответ-

ствен-
но от-

носят-
ся к 
учебе, 

имеют 
моти-

вацию 
к учеб-
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2. Основной 

этап 
2.1. Вводное 
слово 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

2.2. Анализ 
объекта для 
рисования 

 
 

 
 
 

 

зиро-
вать 

преж
ние 
зна-

ния, 
навы-

ки и 
уме-
ния, 

непо-
сред-

ствен
но 
свя-

зан-
ные с 

темой 
уро-
ка.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Обоб
щить 

зна-

 
 

 
 
Нагляд

ный 
(Пре-

зента-
ция) 
 

 
 

 
 
 

 
 

Нагляд
ный 
(Ил-

люст-
рации 

учеб-
ника) 
 

Беседа 
 
 

 
 

 
 
 

Сло-

- Что мы будем делать? 
 

- Человек с древних времен стремился 
сделать окружающий мир краше, ярче, 
интереснее, богаче.  

- Как человек использовал украшения? 
- Какова роль украшений в жизни челове-

ка? 
- В первую очередь украшения украшают, 
но раньше украшения служили оберегами 

и показывали положение человека в об-
ществе. 

- Давайте вспомним, что мы рисовали на 
прошлом уроке? 
- Хорошо. 

- Чем мы украшаем кокошник? 
- Кто из девушек мог носить кокошник? 

Почему? 
- Когда их носили? 
- Какие были украшения у мужчин? 

- Как украшались шлемы? А щиты? 
- А по праздникам? 

 
Физминутка 
 

- Обратите внимание на слайд. Какие цве-
та используются при украшении кокош-
ника? А щита? 

- Для каких событий подходят эти ко-
кошники? А щиты? 

- Какие цвета вы выберете для своего ри-
сунка? 
- Для какого события? 

 

 
Человек и его 

украшения 
Раскрасим наши 
рисунки 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Кокошник, щит 

 
 

Узорами, цветами, 
кружевами 
 

На праздники или 
в повседневной 

жизни 
Щиты украшали 
животными, на ко-

торых воин хотел 
быть похож ловко-
стью, силой. 

 
Для кокошника яр-

кие, светлые от-
тенки, красные, 
желтые, голубые 

Для щитов более 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
       Ф 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наблю-
дать и 

рассмат-
ривать 
животных 

в различ-
ных со-
стояниях. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-

знава-

тель-

ные: 

извле-
кают 
ин-

фор-
мацию 

из про-
слу-
шанно-

го объ-
ясне-
ния 

учите-
ля, 

анали-
зируют 
ее, 

умеют 

ной 
дея-

тель-
ности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лич-

ност-

ные: 

сори-
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2.3.Объяснение 

последова-
тельности ри-
сования  

 
2.4.Педпоказ 

(рисунок учи-
теля на класс-
ной доске) 

 
2.5. Практиче-

ская работа 
 
 

 
 

 

 

III.Заключите

льный этап 

3.1.Анализ 

детских работ 
 
 

 
 
 

 
 

3.2.Подведение 
итогов занятия 
 

 

ния о 
прой-

ден-
ной 
теме. 

вест-
ный 

(Объ-
ясне-
ние) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Прак-

тиче-
ская 

работа 
 
 

 
- Посмотрите.  

Сначала мы заполняем весь рисунок цве-
том.  
Затем даем высохнуть краске.  

Заполняем детали.  
Затем рисуем мелкие детали. 

 
 
-Ребята, а сейчас приступайте к практиче-

ской работе. 
(Учитель помогает учащимся провести 

анализ педагогического рисунка и с опо-
рой на него составить последователь-
ность над рисунком) 

(Учитель контролирует приёмы работы. 
Наблюдает, советует, отвечает на вопро-

сы учащихся, помогает затрудняющимся 
в выполнение работы) 
 

-Ребята, вот мы и закончили. Возьмите 
свои работы, и поместите их на доску. 

(Вызвать к доске нескольких ребят, рас-
смотреть картины). 
(вопрос к некоторым рисункам, имеющим 

разный характер) 
-У нас получились очень интересные ра-
боты. 

- Вспомните, какая же тема нашего уро-
ка? 

- Какие украшения вы запомнили? 
- Каким материалом мы пользовались? 
- У всех-ли работы выполнены аккурат-

но? 

темные. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Дети выполняют 
работу 

 
 
 

 
Несколько детей 
вышло к доске. 

 
Надо было акку-

ратно раскрасить 
наши украшения и 
передать настрое-

ние. 

 
Ф 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
       И 

 
 

Давать 
устную 
зарисов-

ку-
характе-

ристику 
зверей. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

выяв-
лять 

осо-
бенно-
сти 

(каче-
ства, 

при-
знаки) 
разных 

объек-
тов в 

про-
цессе 
их рас-

смат-
рива-

ния 
(наблю
дения);  

 

 

 

 

Ком-

муни-

ка-

тив-

ные: 
Умеют 

слу-
шать 
учите-

ля и 

енти-
рованы 

на 
эмоци-
ональ-

но- эс-
тети-

ческое 
вос-
прия-

тие 
произ-

веде-
ний 
живо-

писи 
 

 
 
 

 
 

Лич-

ност-

ные: 

Сори-
енти-
рованы 

на  
эмоци-

ональ-
но-
эстети-

ческое 
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3.3.Рефлексия 
 
 

 
 

 
 
 

3.4.Уборка ра-
бочего места 

 

- Присаживайтесь. 
- Мы достигли цели урока? 

- Все ли задачи мы выполнили? 
- Что из новой темы вы знали? 
-Что нового вы узнали на уроке? 

-Чем был полезен данный урок? 
-Всё ли вам удалось в этом задании? 

-Что не удалость? Почему? 
 
- У вас на столах смайлики. Но у них не 

хватает одного элемента – рта. Если у вас 
все получилось и вы довольны своей ра-

ботой, то дорисуйте улыбку. Если были 
трудности, то прямую линию, ну а если у 
вас ничего не получилось, то грустное 

выражение лица. 
 

- А теперь давайте уберём свои рабочие 
места. 
- Урок окончен, до свидания! 

 
 

 
 
 

 
 

Уборка рабочего 
места. 

 
 

 
 

одно-
класс-

ников, 
иници-
ативно 

со-
труд-

ничать 
в поис-
ке и 

сборе 
ин-

фор-
мации, 
отве-

чать на 
вопро-

сы, де-
лать 
выво-

ды. 

вос-
прия-

тие 
произ-
веде-

ний 
живо-

писи  
 

 

 


