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Введение 

Урок изобразительного искусства – это, прежде всего, урок активиза-

ции творческих, духовных и интеллектуальных ресурсов младших школьни-

ков, условие их нравственно-эстетического развития. В данном пособии рас-

крываются основные подходы к проведению урока изобразительного искус-

ства, соответствующего требованиям Государственного образовательного 

стандарта. 

Краткие сведения о специфике детского рисунка и особенностях худо-

жественного восприятия детей младшего школьного возраста введены в со-

держание пособия для того, чтобы студент-практикант более профессиональ-

но смог подойти к анализу детских рисунков, выделяя их собственно худо-

жественные достоинства, и грамотно познакомить с произведениями изобра-

зительного искусства, давая школьникам не только искусствоведческие све-

дения, но и возможность сформировать самостоятельное суждение о произ-

ведении, научить не только смотреть, но и видеть, формировать личностный 

смысл. 

Содержание пособия даѐт возможность студенту самостоятельно под-

готовиться к проведению урока по данному предмету: определиться с про-

граммным материалом, выбрать тему, подобрать методическую литературу, 

написать конспект урока и разработать наглядные пособия, реализовать свой 

творческий замысел на практике и проанализировать результаты собственной 

деятельности и работы учащихся на уроке. 

Образцы конспектов уроков, предложенные в пособии, предназначены 

для активизации педагогического творчества студентов, развития их креа-

тивных способностей. Часть методического материала (конспекты уроков, 

программа кружка, внеклассные мероприятия) разработана с учѐтом регио-

нального компонента образовательной области «Искусство». 

В Приложении перечислены основные правила изобразительного ис-

кусства, знание которых обеспечит грамотный подход к художественно-

творческой деятельности будущего учителя, а также к обучению младших 

школьников основам художественной грамоты. 

Учебно-методическое пособие «Урок изобразительного искусства в 

начальной школе» решает задачи методического справочника для студентов 

факультета педагогики и методики начального образования, самостоятельно 

дающих уроки изобразительного искусства в рамках прохождения активной 

педагогической практики в начальной школе на 4 курсе и стажѐрской прак-

тики на 5 курсе.  
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1. Задачи и содержание педагогической практики  

по изобразительному искусству в начальной школе 

 
Главная задача активной педагогической практики студентов на 4 и 5 

курсе – подготовка будущих учителей к самостоятельному проведению всех 

уроков в 1-4 классах общеобразовательной школы, включая уроки изобрази-

тельного искусства. Студенты должны научиться применять на практике по-

лученные на аудиторных занятиях по методике преподавания изобразитель-

ного искусства знания, умения и навыки: 

- знание основных законов изобразительного искусства, видового и 

жанрового состава искусства (на примерах выдающихся произведе-

ний изобразительного искусства  разных стран и народов); понима-

ние связи художественной формы и содержания в произведении; 

- знание основ изобразительного искусства – рисунка, живописи,  те-

матической и декоративной композиции; 

- умение пользоваться изобразительно-выразительными средствами в 

рисунке, живописи, композиции; 

- понимание художественно-образного языка графики,  живописи, 

скульптуры, архитектуры; 

- представление о дизайне; 

- знание основ теории изобразительного искусства (на примере все-

мирно известных произведений живописи  и графики); 

- умение проводить беседы об  изобразительном  искусстве,  форми-

ровать у младших школьников навыки художественного общения; 

- знание научно-теоретических основ и методики обучения и воспи-

тания учащихся начальных классов на уроках,  во внеклассной и 

внешкольной работе по изобразительному искусству; 

- знание современных  педагогических  технологий  в области педаго-

гики искусства. 

Педагогическую практику студенты 4-го курса проходят в 8-м семест-

ре.  

1-я и частично 2-я неделя посвящаются посещению практикантами 

уроков изобразительного искусства, проводимых учителем, проведению 

пробных уроков и посещению пробных уроков других студентов-

практикантов. Целью посещения является наблюдение и анализ структуры и 

содержания урока, деятельности учителя и учащихся, осмысление и оценка 

результатов урока. В этот же период студенты готовятся к проведению за-

чѐтного урока: знакомятся с концепцией школы, действующими в данном 

образовательном учреждении программами по изобразительному искусству и 

календарно-тематическим планом учителя по данному предмету, изучают 

методическую литературу, уточняют планы-конспекты пробных и открытых 

уроков, разрабатывают наглядные пособия. 
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На 2-й и 3-й неделе студенты дают открытые (зачѐтные) уроки, участ-

вуют в коллективном обсуждении этих уроков под руководством методиста, 

учатся оценивать результаты проделанной работы.  

На заключительном этапе педагогической практики студенты 4-го кур-

са оформляют лучшие детские работы для выставки детского творчества.  

На 5-м курсе (9 семестр) студенты проходят стажѐрскую практику, на 

которой демонстрируют свои знания и умения в самостоятельной подготовке 

и проведении уроков изобразительного искусства и внеклассных мероприя-

тий по предмету, степень владения педагогическим рисунком. В качестве от-

чѐта студенты-стажѐры представляют конспекты открытых уроков и оформ-

ляют выставку наглядных пособий, подготовленных самостоятельно для уро-

ков и внеклассных мероприятий. 

Студенты, которые пишут выпускную квалификационную работу по 

методике преподавания изобразительного искусства, на стажѐрской практике 

проводят в рамках своего исследования опытно-экспериментальную работу. 

 

2. Младший школьник как субъект  

художественно-творческой деятельности 
 

2.1. Общая характеристика детского изобразительного  творчества 

 

Известно, что рисовать любят все дети, или почти все. Художественное 

творчество для ребенка-дошкольника является вторым, после речевой ком-

муникации, средством общения. В рисунке он отражает те события, явления, 

объекты, которые его удивили, впечатлили, обрадовали, или, наоборот, огор-

чили, насторожили, испугали. Рисуя, ребенок продолжает играть: его творче-

ский потенциал направлен не столько на создание образа, сколько на переда-

чу событий, действий – на процессуальность изображаемого. В дошкольном 

детстве рисунок отражает духовный мир ребенка.  

К началу обучения в школе, когда ведущей деятельностью ребѐнка ста-

новится не игра, а учение, художественно-творческие способности вчерашне-

го «свободного художника» переходят в латентное состояние. Смелость, 

эмоциональность и экспрессивность, характерные для изобразительной дея-

тельности дошкольника, заметно ослабевают. Несмотря на то, что уроки 

изобразительного искусства в начальной школе чаще всего попадают в раз-

ряд любимых, к 4-му классу интерес к данному виду творчества постепенно 

снижается. Это связано с тем, что феномен так называемого «детского ри-

сунка» в художественном творчестве ребѐнка сохраняется примерно до 9-11 

лет, но в этом же возрасте начинает формироваться критическое мышление. 

Ребенок, видя несовершенство (непрофессиональность) своих работ, начина-

ет испытывать неудовлетворѐнность как от качества, так и от самого процес-

са изобразительной деятельности. К моменту, когда художественно-

творческие способности вновь начинают активизироваться (сензитивный 
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возраст – 11-14 лет), большинство детей утверждаются во мнении, что они не 

умеют рисовать и никогда не научатся.  

Поэтому главная задача учителя, ведущего уроки изобразительного ис-

кусства в начальной школе, – поддержать интерес детей к изобразительному 

творчеству, научить использовать в своей художественно-творческой дея-

тельности те средства художественной выразительности, с помощью которых 

художники создают окружающий их мир художественной  культуры. От 

творческой позиции педагога зависит, сохранится ли к концу обучения в 

начальной школе креативный (и художественно-творческий) потенциал ре-

бѐнка, заложенный в нѐм природой. 

Учитель должен знать, что к 6-ти годам (к началу целенаправленного 

обучения различным предметам) у ребѐнка: 

- развиваются мыслительные операции и зрительно-двигательная ко-

ординация, достаточная для рассматривания предмета, выделения и 

передачи  его отдельных пространственных свойств, передачи свое-

го отношения к ним в рисунке;  

- происходит переход от применения предметных образцов, являю-

щихся результатом обобщения собственного сенсорного опыта ре-

бенка, к использованию общепринятых сенсорных эталонов –  вы-

работанных  человечеством представлений об основных разновид-

ностях каждого вида свойств и отношений цвета и формы, величины 

предметов, их расположения в пространстве; 

- в целом сформированы представления об отношениях  величин в 

предметах и их измерениях (высота, длина, ширина); о связях и от-

ношениях между ними, о признаках и свойствах предметов; 

- имеются общие представления о тоне (светлоте и насыщенности), 

цвете (цветовом разнообразии, теплых и холодных цветах, характере 

цвета и др.).  

 

2.2. Специфика детского рисунка  

 

Для детского рисунка характерны: 

- искренность, эмоциональность, непосредственность выражения 

ребенком своих мыслей и чувств (черты, присущие самым высоким 

образцам искусства); 

- содержательность; 

- яркость и  красочность (в начальной школе остаются, если педагог 

даѐт возможность работать не только цветными карандашами, но и 

красками); 

- декоративность (проявляется в ритме форм или цветовых пятен, 

симметрии); часто используется прием гиперболизации (преувели-

чение каких-то признаков) – для выделения в изображенном пред-

мете или явлении то, что особенно значимо для рисующего; 



 9 

- выразительность (главный существенный признак художественно-

го образа) — качество (причѐм нестабильное) детской художествен-

ной работы, которое можно рассматривать как самостоятельное яв-

ление;  

- оригинальность образа – показатель творческого воображения.   

Средства выразительности детского рисунка: 

1. Цвет. Использование своего «неподражательного» цвета характерно 

для выразительных средств дошкольника. Цвет используется для передачи 

отношения к образу: яркими, чистыми, красивыми (часто – теплыми) цвета-

ми малыш обычно изображает любимых героев, приятные события, а темны-

ми («грязными» и холодными) — нелюбимых, злых персонажей и печальные 

явления. В младшем школьном возрасте цвет в рисунке становится более ре-

алистическим, однако тяготение к яркому, сочному цвету сохраняется. 

2. Линия. Исследователи отмечают, что предметы, явления, которые 

близки ребенку, любимы им, он рисует старательно и аккуратно, а плохие и 

некрасивые, но его мнению, события изображает нарочито небрежной лини-

ей. 

3. Композиция. Главный, более значимый для него образ (композици-

онный центр) ребѐнок часто выделяет цветом или величиной, расположением 

отдельных элементов рисунка.   

4. Движение в рисунках старших дошкольников передаѐтся далеко не 

всегда, но иногда очень выразительно (например: кошка мчится за мышью, 

вытянувшись как струна и расправив когти). Чаще иллюзию движения дети 

создают с помощью дополнительных линий – дым идѐт (из трубы выходит 

спиралевидная линия), машина едет (аналогичная спираль из выхлопной 

трубы), танк стреляет (резкие штрихи из дула), солнце светит (обязатель-

ные для детского рисунка солнечные лучики-палочки распределяются вокруг 

солнечного диска).  

Для продуктивного обучения младших школьников основам изобрази-

тельного искусства необходимо также учитывать особенности восприятия 

детьми данного возраста объектов окружающей действительности. По дан-

ным В.И.Киреенко, способность к обобщающему и целостному видению 

объекта восприятия для целей изображения приобретает устойчивые формы 

к 6 годам; оценка пропорций в изображении формируется к 7 годам; воспри-

ятие светотени в изображении появляется с 12, чаще с 13 лет; оценка пер-

спективных отношений – с 9 лет; опознание одинаковых хроматических цве-

тов – с 8 лет, возможно и в более раннем возрасте; в зрительной памяти неко-

торые дети 3 - 5 лет не уступают и взрослым.  
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2.3. Особенности художественного восприятия младших  школьников 

 

К началу обучения в школе дети обладают определенными задатками, 

характеризующими уровень сформированности их познавательных процес-

сов и чувственно-эмоциональной сферы, которые влияют на формирование 

способностей к художественному общению.  

Л.С.Выготский отмечал, что в начале развития мы не можем констати-

ровать достаточно дифференцированных отдельных психологических функ-

ций, а мы наблюдаем гораздо более сложные, недифференцированные един-

ства, из которых постепенно только путем развития и возникают отдельные 

функции.  Восприятие в младшем школьном возрасте отличается повышен-

ной эмоциональностью, которая проявляется не только в напряженной пси-

хической деятельности, но и в возгласах, жестах, движениях всего тела. Не-

отделимость детского восприятия от моторики и непосредственного аффекта 

создаѐт особое ощущение раскованности и органической связанности с 

внешним миром, что не только не мешает творческим проявлениям ребенка, 

но даже способствует им. 

Применительно к младшему школьному возрасту, можно говорить об 

управляемости детского восприятия, возможности его подчинения созна-

тельно поставленным целям. Управляемость – важная и необходимая осо-

бенность восприятия школьника как в процессе учения, так и в процессе 

приобщения его к эстетическим ценностям. Воспринимая новые предметы и 

явления, учащиеся стараются отнести их к определенной категории объектов. 

Но вместе с тем их восприятие в первом и начале второго класса еще весьма 

несовершенно и поверхностно. При восприятии сходных объектов дети этого 

возраста допускают неточности и ошибки в дифференцировке. Наблюдается 

акцентирование сильных компонентов, синкретизм. Характерно применение 

первичного синтеза без соответствующего ему анализа: не умея вычленить в 

предмете существенные признаки, младшие школьники выхватывают любые 

наиболее важные на их взгляд детали.  

При восприятии изобразительных видов искусства дети в большинстве 

случаев испытывают затруднения в выделении главного, которые проявляются 

в определении наглядных элементов произведения без выявления смысловых 

отношений между ними и в неспособности установить, какие из наглядных 

элементов являются второстепенными, а какие – основными. На данном уровне 

понимания у ребенка нет руководящей нити в разрешении этой задачи, для него 

остается неясным, какой персонаж, какое событие являются центральными. 

Преобладающее значение получают несущественные элементы, направлен-

ность на детали препятствует проникновению в смысл произведения.  

Исследование развития художественного восприятия младших школьни-

ков показывает, что, несмотря на интенсивность общего речевого развития, ко-

торое происходит в начальной школе, дети часто беспомощны при вербальных 

оценках и рассказах о произведениях искусства, еще не обладают способностью 
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развернуто рассказать о своих переживаниях, возникших в результате знаком-

ства с художественным произведением (особенно учащиеся 1 и 2 классов). От-

личительные черты содержания их ответов: перечисление, предметность, кон-

статация, количественный подход при оценках, отсутствие художественного 

обобщения. Ответы часто выражаются очень скупыми, мало развернутыми по 

своему художественному содержанию речевыми реакциями и оценками произ-

ведений, суждениями типа «нравится – не нравится», «красиво – не красиво». 

Между тем,  отсутствие у детей готовности к развернутому рассказу о своих пе-

реживаниях совсем не означает отсутствие самих переживаний, отсутствие 

эмоций, поскольку в процессе художественного общения младшие школьники 

могут выражать их различными невербальными способами, которые выявляют 

переживания детей и свидетельствуют о том, что словесные реакции не всегда 

могут быть основными показателями при определении качества восприятия, 

особенно у детей 1 и 2 класса.  

Художественное восприятие младших школьников носит, таким образом, 

элементарный характер и тесно связано с интересом, который характеризуется 

случайностью, кратковременностью, поверхностностью, направленностью на 

ближайший результат и в начале обучения характеризуется такими качествами, 

как:  

- идентифицирующая реакция (Б.П.Юсов, Л.И.Олифриенко): отождествле-

ние художественного образа произведения изобразительного искусства с 

реальной вещью (ребенок судит о картине как о событии, явлении жизни, 

игнорируя художественную сторону произведения); 

- недостаточное развитие способности обобщения данных чувственного 

восприятия (В.В.Алексеева, Л.В.Благонадежина, Н.Н.Киященко): сужде-

ние о содержании картины по отдельным ее частям (ребенок не умеет це-

ленаправленно строить целостный образ, поэтому эмоциональное впечат-

ление от воспринимаемой картины неустойчиво);  

- проявление конформизма (Ю.Н.Петрова, П.С.Писарский): в силу низкого 

уровня художественных знаний и отсутствия устойчивой эстетической 

позиции ребенок быстро усваивает готовые схемы, широко бытующие 

вкусы, общепринятые идеалы, устоявшиеся каноны в восприятии тех или 

иных произведений искусства, его деятельность сводится к копированию 

и имитации видимых или знаемых моделей.  

В то же время известно, что к началу обучения в школе у детей возника-

ют и развиваются первичные формы воображения (Д.Б.Эльконин), приемы ху-

дожественного мышления (К.Е.Хоменко, А,В,Запорожец), некоторые навыки 

использования отдельных выразительных свойств художественной формы 

(Г.В.Лабунская, Н.П.Сакулина). Эти способности являются фундаментом для 

понимания младшими школьниками произведений изобразительного искусства.  

Переход к более глубоким формам анализа в процессе художественного 

восприятия, а от него – к художественному общению связан с общей постепен-

ной перестройкой личности, а педагогические исследования показывают, что 
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особенности детского восприятия, уровень его развития зависят не только от 

возраста, но и от жизненного и художественного опыта, системы временных 

связей, образовавшихся в жизненном опыте ребенка и обуславливаются уров-

нем и содержанием воспитания и обучения.  

Следовательно, несмотря на сложность для детей художественного ана-

лиза, внутренне младшие школьники подготовлены к восприятию произведе-

ний искусства, но особенности их мышления таковы, что в процессе восприятия 

им нужны средства, способы активизации художественного восприятия, помо-

гающие вывести их переживания на уровень актуального сознания и развиваю-

щие у детей способность к размышлению, анализу, сравнениям, выработке ак-

тивного отношения к художественно-эстетическим качествам произведений, 

выработке личностного смысла, на основе которых формируются навыки худо-

жественного общения.  

 

3. Содержание подготовительной работы  

к проведению урока и оформление плана-конспекта 
 

3.1. Подготовка студента-практиканта к планированию урока  
 

1) знакомство с учениками класса и определение уровня их художе-

ственно-творческих способностей, интересов, потребностей, предпо-

чтений, индивидуальных особенностей (на основе непосредственно-

го общения с детьми, наблюдения за ними на уроках и переменах, 

общения с педагогом); 

2) ознакомление с концепцией школы, в которой проходит педагогиче-

ская практика; 

3) определение места и роли уроков изобразительного искусства в дан-

ной концепции; 

4) изучение программы, в соответствии с которой ведутся уроки изоб-

разительного искусства в начальной школе; 

5) ознакомление с календарно-тематическим планом уроков изобрази-

тельного искусства в данном классе; 

6) выбор тем для пробного и зачѐтного уроков; 

7) подбор учебно-методических материалов и разработка подробных 

конспектов уроков; 

8) разработка наглядности (учебных таблиц, раздаточного материала, 

динамических наглядных пособий, объѐмных наглядных пособий и 

др.) и подготовка зрительного ряда – репродукций, произведений де-

коративно-прикладного искусства, слайдов и видеоматериалов;  

9) подбор литературного и музыкального ряда;  

10) проверка рабочего состояния технических и аудиовизуальных 

средств обучения, имеющихся в классе; 
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11) обсуждение конспектов пробного и зачетного уроков с учителем и 

методистом. 

 

В начале педагогической практики в классе для быстрой подготовки к 

урокам изобразительного искусства и художественного труда следует устано-

вить дежурство: выбрать 7 учеников-лаборантов, которые будут меняться. Ла-

боранты должны отвечать: 1) за коробки с гуашью, 2) за кисти, 3) за ѐмкости 

для воды, 4) за воду на каждом столе, 5) за чистоту на столах,  6) за чистоту по-

ла, 7) за бумагу. Лаборанты в течение 10-13 минут помогут учителю подгото-

вить класс к уроку и убрать его после занятия. Художественные материалы и 

инструменты учащихся удобнее хранить в классе в специально отведенном для 

этого шкафчике. 

 

3.2. Структура плана-конспекта по изобразительному искусству 

 

План-конспект урока изобразительного искусства разрабатывается в со-

ответствии с  выбранной формой работы на уроке, но в его структуре должны 

иметь место следующие моменты: 

1. Тема занятия – отражает содержание учебной работы и должна со-

ответствовать программе.  

2. Задачи урока. В соответствии с темой урока определяется комплекс 

учебно-воспитательных задач, направленных на художественное об-

разование и эстетическое воспитание, приобщение учащихся к миру 

пластических искусств как неотъемлемой части духовной и матери-

альной культуры. 

3. Оборудование для учителя и учащихся. В конспекте указываются ин-

струменты и материалы, которые понадобятся для  выполнения за-

дания. 

4. Зрительный ряд – произведения декоративного искусства, репродук-

ции и рисунки педагога и детей, дидактический материал, литера-

турный  и музыкальный ряд – авторские произведения и произведе-

ния устного народного творчества. 

5. Использование классной доски. В плане-конспекте урока дается схе-

ма композиционного размещения зрительного ряда  и педагогиче-

ского рисунка.  

6. План урока. Для наиболее оптимального использования учебного 

времени, в плане четко определяются временные границы каждого 

этапа урока. Приблизительное время, отводимое  на каждый этап 

урока: организационная часть – 1-2 мин.;  беседа – 8-10 мин.; объяс-

нение выполнения задания – 5-7 мин.; практическая работа учащихся 

– 15-20 мин.; итог урока – 5-7 мин.; задание на дом – 2-3 мин. 

7. Содержание урока дается в виде методической записки: какой мате-

риал будет освещѐн на уроке, в какой последовательности он будет 
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изложен и за какое время. При описании хода урока особо выделя-

ются новые термины и понятия, с которыми предстоит знакомство, и 

методы их введения, выделяются вопросы к классу, подробно опи-

сывается методика объяснения выполнения задания (на полях дается 

схема педагогического рисунка на доске – поэтапное построение 

композиции, варианты элементов декора и др.).  

8. Список  литературы – включает все издания, материал которых был 

использован при подготовке к уроку. 

 

3.3. Требования к оформлению плана-конспекта урока 

 

1) Конспекты уроков целесообразно писать на листах писчей бумаги 

(А-4) – в таком виде их проще будет систематизировать; 

2) в конспекте обязательно отразить тему урока, цель, задачи, задание, 

предлагаемое ученикам, материалы и оборудование, зрительный ряд 

(репродукции, предметный ряд, обязательно - учебные работы само-

го практиканта), литературный и музыкальный ряды – произведения, 

способствующие более полному раскрытию темы урока; 

3) далее изображается схема оформления доски; 

4) описание хода урока предполагает чѐткое выделение каждого этапа 

(при этом учитывается, что урок изобразительного искусства должен 

иметь практическую направленность: самостоятельная работа уча-

щихся – не менее 20-25 минут) и указание количества времени, отво-

димого на каждый этап; 

5) на все планируемые вопросы в конспекте должны быть даны лако-

ничные ответы. 

 

Оформление плана-конспекта зачѐтного урока: 

 

План-конспект урока по изобразительному искусству 

данного студенткой ____курса факультета ПиМНО ОГПУ 

Ф.________________И._________________О.___________________ 

во   2   классе школы №_____ г.Оренбурга ________________(дата). 

Вид занятия: мелкая пластика (лепка). 

Форма занятия:  индивидуально-коллективная. 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Оборудование: 

Зрительный ряд: 

Литературный ряд: 

Музыкальный ряд: 

Ход урока. 
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4. Структура и содержание урока изобразительного  

искусства (программа «Изобразительное искусство»,  

авт. В.С.Кузин) 
 

4.1. Содержание основных этапов работы на традиционном уроке            

        изобразительного искусства 

 

1) Организация занятия (1-2 мин.) – мобилизация внимания детей, 

настрой на художественно-творческую деятельность.  

2) Проверка домашнего задания (4-5 мин.). Возможны различные 

варианты проверки: 1) учитель обходит класс, просматривая детские рабо-

ты, делает замечания, лучшие рисунки собирает и демонстрирует всему 

классу; 2) учитель просит детей взять свои рисунки в руки и поднять 

вверх, показывая сначала ему, а потом и остальным ребятам, отмечает 

лучшие; 3) после аналогичного просмотра детских рисунков со своих мест 

авторам лучших работ предлагается выйти к доске, чтобы продемонстри-

ровать их всему классу. 

3) Сообщение нового материала (до 10 мин.) должно носить эмоци-

онально-информационный характер, способствовать формированию уста-

новки на восприятие нового учебного и художественного материала, опи-

раться на имеющиеся жизненные представления школьников и опыт их 

общения с природой и искусством; сообщение темы урока, вида материа-

ла, в котором будет выполняться задание, время на его выполнение. Со-

общение нового материала может носить ознакомительный или эвристи-

ческий характер, проходить в форме рассказа учителя, беседы, заранее 

подготовленных сообщений детей, могут использоваться небольшие теат-

рализованные представления с участием старших школьников, педагогов 

и учащихся класса, приглашаться небольшие фольклорные группы или 

коллективы, мастера и народные умельцы – главное, чтобы новый матери-

ал стал для каждого ребенка интересным и увлекательным. Для создания 

соответствующей атмосферы на данном этапе урока необходимо привле-

чение других искусств: литературы (стихотворения, отрывки авторских 

произведений и произведений устного народного творчества),  музыки 

(народной, современной, классической, подходящей по тематике), под ко-

торую в классе можно немного и потанцевать, кино- и диафильмов. Ак-

тивно могут использоваться игровые приемы (разгадывание загадок, ребу-

сов, кроссвордов). 

4) Объяснение последовательности выполнения задания (до 10 

мин.) лучше разделить на несколько этапов, чередующихся с самостоя-

тельной работой учащихся:  
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- построение линейного рисунка (композиция, построение и прори-

совка отдельных элементов) с соблюдением законов перспективы; 

- показ и обсуждение вариантов компоновки;  

- работа в цвете, использование средств художественной вырази-

тельности того материала, в котором должно выполняться задание. 

Объяснение сопровождается наглядными пособиями – схемами, ме-

тодическими таблицами, показом отдельных художественных прие-

мов. Особое место занимает педагогический рисунок, который по-

сле объяснения учителя убирается. Для более эффектного использо-

вания силы эмоционального воздействия педагогического рисунка, 

можно пользоваться следующим методом: при подготовке классной 

доски к уроку разметить точками габариты и пропорции будущего 

изображения и провести осевые линии. В этом случае учительский 

рисунок будет выполнен более быстро и уверенно.  

5) Самостоятельная работа учащихся (20-25 мин.) может прово-

диться в разной форме: индивидуальной, групповой и коллективной. 

Определенный интерес может представлять выполнение одной работы в 

разных техниках (по рядам): акварель, гуашь, цветные карандаши; или – 

аппликация, гуашь, тушь и т.д. Самостоятельная работа учащихся должна 

проходить под контролем учителя. Пока дети рисуют, педагог обходит 

класс и, в зависимости от степени подготовленности учащегося, уровня 

развития его способностей, оказывает необходимую помощь: указывает на 

ошибки в работах сильных учеников, дает дополнительные пояснения тем, 

кто не усвоил предварительные объяснения, сам корректирует рисунок (по 

просьбе ребѐнка) либо делает дополнительный на полях детской работы. В 

случае многократного повторения типичных ошибок учителю следует еще 

раз мобилизовать внимание всего класса на доске и кратко повторить объ-

яснение, вновь обращаясь к зрительному ряду, демонстрируя возможные 

приемы  работы и др.  

6) Физкультминутка (1-2 мин.) проводится на этапе самостоятель-

ной работы и включает упражнения для всего организма, для кистей рук, 

для глаз.  

7) Подведение итогов работы и завершение урока (2-3 мин.) долж-

но быть эмоциональным, ярким и запоминающимся. Если на уроке созда-

валась коллективная работа, то закономерным итогом творческой дея-

тельности может стать коллективный художественный анализ «панно» и 

оформление им классной комнаты. Результаты индивидуального художе-

ственного творчества также должны стать предметом обсуждения всего 

класса (на такой «худсовет» выносятся только лучшие работы), при этом 

авторы могут  предложить классу  вербализованную интерпретацию свое-

го сюжета. Возможны и вопросы учителя классу, позволяющие контроли-

ровать степень усвоения нового материала. Главное действо в завершении 

каждого урока искусства – момент «любования», тихого созерцания, когда 
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дети имеют возможность молча полюбоваться результатами своего труда 

и труда своих друзей, сделать для себя какие-то выводы.  

8) Домашнее задание-наблюдение (2-3 мин.). В качестве домашней 

работы следует также давать задание закончить недоделанные в классе 

работы – младших школьников необходимо приучать к тому, что каждая 

работа должна иметь логическое завершение. 

 

4.2. Методические рекомендации по организации и проведению             

        уроков рисования с натуры 

 

1) Оборудование уроков рисования с натуры  

для учителя –  подиум или низкий столик для постановки натюрмортов 

(натюрморты должны стоять ниже линии горизонта); натурные постановки с 

однотонными драпировками; софиты (настольная лампа); ТСО (демонстри-

ровать кинофильмы, диафильмы, диапозитивы, эпипроекции, звукозаписи); 

модели, таблицы, репродукции; шкаф для хранения аппаратуры, художе-

ственных инструментов и материалов, наглядных пособий;  

для учащихся: графитный карандаш 2М; альбом или отдельные листы; 

резинка; точилка; акварель (гуашь); кисти круглые и плоские; банка для во-

ды; палитра (блюдце); тряпочка (или другие материалы: тушь, палочка; 

уголь; пастель или цветные мелки; соус; сангина и т.д.). 

 

2) Постановка учебных задач на уроках рисования с натур 

 
Класс Учебные задачи Объекты изображения 

1-2 - учить анализировать и правильно передавать 

форму,  пропорции, строение и пространственное 

положение объектов;  

- учить изображать симметричную форму пред-

метов; 

- формировать умение свободно работать каран-

дашом, проводя линии в разных направлениях, не 

вращая лист бумаги; 

- вырабатывать умение различать оттенки цвета и 

знать их названия, различать цвета по насыщен-

ности; 

- учить приемам работы акварельными или гуа-

шевыми красками; элементарным правилам ком-

позиции;  

- формировать навыки рисования по памяти и 

представлению; 

- учить правильно организовывать рабочее место 

и работать художественными материалами; 

- развивать эмоциональное отношение к наблю-

даемому, учить видеть красоту изображаемых 

объектов. 

Книги, воздушные шары, 

яблоко, помидор, листья и 

ветки деревьев, простые по 

форме цветы, игрушки на 

елку – шары, бусы; детские 

игрушки. 
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3 - учить сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом, правильно определять его форму и 

пропорции; 

- учить основам академических построений: от 

общего – к частному; 

- учить передавать в рисунках с натуры общее 

строение фигуры человека. 

Молоток, лопатка, насеко-

мые, детские игрушки, цве-

ты и листья, ящик, кружка, 

ведро, цветочный горшок, 

макет домика, овощи, 

фрукты. 

Наброски с натуры: 

человек, птицы, рыбы в ак-

вариуме 

4 - дать начальные сведения о линии и уровне гори-

зонта, перспективе, точке зрения, точках схода; о 

светотени и зависимости освещения предмета от 

силы и удаленности источника света; 

- учить изображать предметы во фронтальной  и 

угловой перспективе, передавать в рисунках све-

тотень; 

- формировать умение пользоваться штриховкой; 

- формировать умение рисовать несложный 

натюрморт; 

- учить изображать с натуры фигуру человека, 

птиц и животных в статике и динамике; 

- учить изображать предметы комбинированной 

формы; анализировать изображаемые предметы 

(особенности конструкции, формы, простран-

ственное положение, цвет, светотень); 

- учить делать наброски с натуры карандашом, 

акварелью и черной тушью. 

Глобус, стул,  бидон, гли-

няная ваза, чайник, кон-

сервная банка, настольная 

лампа, рубанок, ракетка для 

тенниса, овощи и фрукты, 

букет цветов в вазе, ветки 

деревьев, кустарники, насе-

комые из коллекций; 

несложные натюрморты; 

фигура человека, чучел 

птиц и животных; 

Наброски с натуры игру-

шек: трамвай, троллейбус, 

автомашина, трактор, ком-

байн, тепловоз и др. 

 

3) Постановка  учебного натюрморта 

Подбор  предметов натюрморта:  

- все предметы натюрморта должны быть объединены между собой 

единой темой (геометрические тела, уголок школьника, сельскохо-

зяйственный инвентарь, цветы, фрукты и т.д.);  

- предметы натюрморта не должны быть однообразными по форме, 

цвету, величине.  

Установление натюрмортов (на класс – не менее 3-х):  

- выделить композиционный центр, где будут располагаться наибо-

лее выразительные в тематическом отношении предметы (1, 2 и 

более предметов) – в 1-3 классах предметы ставятся во фронталь-

ном или профильном положении;  

- подбор к главным предметам остальных, усиливающих тематиче-

ское содержание постановки;  

- решение пространственной задачи: расположение предметов на 

разной глубине с элементом загораживания; предметы должны со-

здавать естественное, жизненно правдивое впечатление;  

- хорошее освещение (софиты). 
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4) Методические рекомендации по  организации и проведению  

    урока рисования с  натуры натюрморта в  4  классе 

 

Тема занятия: Натюрморт (можно уточнить характер натюрморта для 

создания художественного образа: Праздничный натюрморт, Осенний, Весѐ-

лый или др.). 

Цель: 

художественной выразительности (живописи, графики или др.) и возможно-

сти художественных материалов. 

Задачи занятия: 

1) закрепление знаний и умений изображения объѐмных предметов с 

использованием основных законов перспективы; 

2) закрепление навыков работы живописными материалами; 

3) обучение способам художественного обобщения при создании ху-

дожественного образа; 

4) развитие ассоциативного и образного мышления, эстетического вос-

приятия; 

5) воспитание эстетической отзывчивости на проявления прекрасного в 

окружающем мире и произведениях искусства.  

Оборудование для учителя и учащихся: планшеты, альбомная бумага,  

акварель (гуашь, графические материалы), кисти, палитра, баночки с водой, 

салфетки. 

Зрительный ряд: репродукции картин с изображением натюрмортов 

(Петров-Водкин, Машков, Сезанн, Ван Гог и др.), работы педагога, детские 

работы. 

Музыкальный ряд: фрагменты музыкальных произведений с ярко вы-

раженным характером. 

Литературный ряд: описание натюрморта (фрагмента предметного 

мира, отражающего stilleven – «тихую жизнь предметов») в произведениях 

поэтов и писателей. 

Использование классной доски: зрительный материал располагается на 

боковых досках, в центре – чистый лист бумаги (А-3) для педагогического 

рисунка. 

 

План занятия (2 урока): 

№ Эапы урока 1 урок(в мин.) 2 урок(в мин.) 

1 Организационная часть 2 - 3 2 - 3 

2 Рассказ учителя 10-15 5 - 10 

3 Объяснение выполнения задания 8 - 10 5 - 7 

4 Практическая работа учащихся 15 - 20 20 - 25 

5 Итог урока 5 - 7 8 - 10 

6 Задание на дом 2 - 3 2 - 3 
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Содержание первого урока 

1) Оргмомент. 

2) Сообщение темы занятия, времени, в течение которого должно 

выполняться учебное задание (2 урока) и материал, которым следует пользо-

ваться (карандаш, акварель, тушь, гуашь).  

3) Анализ натурной постановки (проводится в форме беседы):  

- дать детям общие сведения и систематизировать знания о тех 

предметах, которые им предлагаются для рисования (как называется предмет, 

каково его назначение, как, где и из чего он изготавливается и др.); отметить 

эстетическую сторону предмета, показать, в чем его красота (в гармониче-

ском сочетании цветов, пропорциональности, соразмерности форм, изяще-

стве, гибкости контуров и т.д.);  

- анализ формы, конструкции и пропорций предмета проводится от 

общего к частному и от частного к общему, от главных частей к деталям и от 

деталей к основным частям, в итоге результаты зрительного восприятия 

обобщаются на основе углубленного изучения натуры;  

- анализ цвета предмета начинается с определения общего локаль-

ного цвета, затем определяется цвет на освещенной стороне предмета, в тени, 

в рефлексах, бликах и еще раз уточняется на этой основе локальный цвет;  

- обобщение анализа формы, строения, пространственного положе-

ния и цвета объектов натурной постановки проводится в форме фронтально-

го опроса: на какую геометрическую фигуру похожа форма предмета? во 

сколько раз высота предмета больше (меньше) основания? самой широкой 

части? почему нижнее основание вазы рисуется более закругленной линией, 

чем верхнее? какой предмет натюрморта к вам расположен ближе? какой ло-

кальный цвет предмета? натюрморта? и т.д.  

4) Объяснение последовательности выполнения задания. После изу-

чения натуры дать детям возможность представить готовый законченный ри-

сунок, почувствовать в формате листа масштаб изображения, количество 

свободного поля. Основной закон рисования с натуры: от общего к деталям и 

от деталей – к общему. Последовательность выполнения:  

- сравнить высоту и длину всей группы предметов, определить поло-

жение листа и закомпоновать основную пропорцию всей группы 

предметов; –  определение места, положения и размеров отдельных 

предметов и разметка легкими штрихами найденных пропорций, 

начиная с основания предметов;  

- обобщенный линейный рисунок с последующим построением формы 

каждого предмета;  

- тоновое решение: разметка границ тени, света и бликов на поверхно-

сти предметов; обозначение собственных и падающих теней в рисун-

ке; фон и предметная плоскость моделируются одновременно с теми 

предметами, с которыми они связаны;  



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0008255/

