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Введение

Изобразительное искусство играет большое значение в жизни человека, а тем

более в жизни ребёнка, который только начинает познавать мир и формировать себя

как личность; положительно сказывается на развитии творческих способностей и

общего эстетического воспитания детей младшего школьного возраста. Создание

изображений способствует развитию художественного восприятия реальной

действительности, фантазии, изобретательности, композиционного и абстрактного

мышления.

Если обратиться к изобразительном у искусству, в частности, к его

преподаванию и педагогическим особенностям, то важно упомянуть несколько

моментов. Младшим школьникам нужны не только яркие и завораживающие

описательные сюжеты литературных произведений. Они также нуждаются и в

красочных иллюстрациях, которые помогают развивать их воображение и

творческий потенциал, а также помогают лучше понять реальность или вымысел, о

которых повествуется в книге.

А.Е. Утева отмечает, что существует принципиальное отличие восприятия

иллюстрации в зависимости от возраста читателя. Если, взяв сопоставительный

аспект, взрослый читатель видит в иллюстрации, прежде всего, пространство

произведения, то ребенок ориентируется на изображенные предметы 1. В

соответствии с этим, ребенок является соавтором иллюстратора, додумывая,

фантазируя и домысливая изображаемое.

Для читателя именно младшего школьного возраста ведущим видом

деятельности является учебная деятельность. Однако младшие школьники еще

недавно были дошкольниками, у которых ведущей деятельностью является игровая.

Таким образом, в младшем школьном возрасте, несмотря на ведущую учебную

деятельность, игровая так же оказывает немаловажное влияние на ребенка.

1 А.Е. Утева / В сборнике: Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения Сборник
материалов V (XIX) Международной конференции молодых ученых. Под редакцией Е.О. Третьякова. T: 2018.,
С. 419.
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Именно поэтому в данном исследовании будет рассматриваться декоративный

подход к созданию иллюстрации, этот подход близок детям не только по

восприятию, но и самим процессом создания, который в силу своей

непосредственности можно назвать игровым.

Иллюстрация созданная с применением декоративной техники – это

действенный метод развития творческого мышления детей. Так, можно отметить,

как введение детей в изобразительный абстрактный мир способствует навыкам

создания образов сказочных героев и персонажей, также дети учатся п ри помощи

разных приемов художественности перенесению форм объектов реальности в

мотивы абстракции, знакомятся с методами формирования композиций, обучаются

разного рода техникам художественного творчества, узнают особенности стилей

различных художников-иллюстраторов.

Дети способны не только воспринимать готовые иллюстрации в книгах, что в

принципе способствует их развитию и мышлению, но также способны и сами при

некоторой помощи педагога, формировать свои уникальные рисунки, отталкиваясь

от своего мышления и творческого замысла, своего осознания реальности и

вымысла в произведении, своего понимания главных героев. Исходя из этого, в

данном исследовании предлагается разработка методического пособия по созданию

иллюстрации для детей 6-10 лет.

Рисование в декоративной технике отличается от академического рисунка. В

данном случае разрешается передавать не только похожесть изображаемого объекта

с другим, а ещё и вносить различные условности в рисунок. Достоверность здесь

уходит на задний план, а в центре становят ся такие аспекты, как выявленная

активность изображаемого, возможна некая утрированность, гипербола

Объектом исследования  является иллюстрация выполненная в декоративной

технике как инструмент развития для детей 6 -10 лет.

Предмет исследования : особенности восприятия и создания иллюстрации по

басням младшими школьниками
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Цельюисследования  является разработка методического пособия по

созданию иллюстрации для детей младшего школьного возраста.

Для достижения поставленной цели определены задачи:

 Ознакомиться с особенностями истории развития иллюстрации

 Проанализировать декоративное оформление в творчестве И.Я. Билибина

и Е.Д. Поленовой

 Исследовать восприятие детьми декоративного оформления в

иллюстрации

 Рассмотреть особенности восприятия детьми цвета и формы

Актуальность данной темы связана с необходимостью раскрытия творческих

способностей детей младшего школьного возраста. Помогает ввести ребенка в мир

искусства и обогатить его внутренний мир яркими образами и иллюстрациями

текста.

Работа состоит из трех частей:

 Первая часть – знакомство с историческим процессом развития

иллюстрации и анализ произведений художников -иллюстраторов.

 Вторая часть – освещение психологических аспектов восприятия и

создания изображения детьми младшего школьного возраста

 Третья часть – разработка методического пособия по созданию

иллюстрации для детей 6-10 лет.
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Глава 1. Декоративный подход к созданию  иллюстрации в творчестве

художников-иллюстраторов

1.1 История развития декоративной иллюстрации.

Иллюстрация – это графическое, живописное или печатное произведение

искусства, которое объясняет, проясняет, освещает, визуально представляет или

просто украшает письменный текст литературного или коммерческого характера.

Можно выделить несколько видов иллюстрации: информационная графика (напр.

научные учебники); литературные (напр. детские книги); оформление настольных

игр; средства массовой информации (журналы, периодические издания, газеты); и

реклама (рекламные плакаты, точки продаж, упаковка продукции). В иллюстрации

используются разнообразные материалы и техники от аппликации до компьютерной

графики, в данной работе мы рассмотрим декоративный подход к созданию

иллюстрации, он позволяет как можно больше расши рить рамки техники и

применить разнообразные выразительные средства. Более того декоративный

подход тем интересен для ребенка, что процесс создания такой иллюстрации менее

монотонный и более игровой.

Иллюстрация как элемент книги имеет долгую историю разви тия.Начиная с

давних времен, когда первобытные люди жили общинами, вместе сосуществовали,

творили, растили детей, стали появляться первые намеки на иллюстрации –

изображения жизни и фантазии первых народов. Самые ранние зафиксированные

иллюстрации появляются в наскальных рисунках. В древних цивилизациях Греции и

Италии искусство процветало для почитания богов и культуры. Иллюстрации героев

и праздников, мифологические сюжеты, сцены похорон и спортивных мероприятий

были нарисованы и вырезаны на церемониальны х сосудах. Иллюстративные

настенные росписи и напольные мозаики создавались для украшения домов богатых

и влиятельных людей.2

2 Адамов Е. Б. Иллюстрация в художественной литературе. М: 1959. С. 88.
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Изображение как искусство пережило массу реформаций, и все  он были

связаны не только с развитием культуры, но и со становлением человеческой

цивилизации. История книжной иллюстрации практически полностью зависит от

технического прогресса. На протяжении всего времени художники -иллюстраторы

старались создавать работы, актуальные для своего времени. С началом

промышленной революции в середине 1700 -х годов технология печати быстро

улучшилась, соответственно печатная продукция быстрее распространялась и была

более доступной. Иллюстрация стала все чаще встречаться в пов седневной жизни.

История развития отечественной детской литературы насчитывает несколько

веков. Начальный этап – это создание печатной книги, а именно букварей. К

примеру «Букварь» Кариона Истомина 1694 г (см. Приложение 1). Можно

упомянуть также прописи,  азбуки с иллюстрациями XVII -XVIII в. (см. Приложение

2), украшенные небольшими виньетками и буквицами. 3 Вместе с ними

немаловажное значение для воспитания и обучения детей необразованного

населения имели лубочные картинки (см. Приложение 3). Лубочные картинки

порицали алкоголь, неверность и разгульный образ жизни, одобряли традиционные

ценности и героизм русских воин ов.

Расцвет книжной иллюстрации в России приходится на рубеж XIX -XX веков.

Поиски художников конца XIX - начала ХХ в. тесно связаны с поисками нового

стиля, в России получившего название модерн. Модерн широко распространился по

всему миру, во многих странах появились его национальные варианты, основанные

на отечественных традициях. Мастерам модерна открылась эстетическая ценность

восточных культур, средневекового искусства, народного творчества. Однако, в

отличие от представителей последующих авангардистск их направлений, они не

могли решительно порвать с воспитавшей их академической системой. Художники,

создавшие журнал "Мир искусства" и свое творческое объединение (1898 г) –

Александр Бенуа, Константин Сомов, Мстислав Добужинский, Анна Остроумова -

Лебедева и др. – работают в духе нового передового западноевропейского стиля. На

3 М.П. Ким. 400 лет русского книгопечатания. М: 1964. С 63 -65
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смену предшествующему бесстилью приходит новый пластический язык, общность

художественной формы.4 Эстетика уходит от реалистичности к выразительности.

Параллельное развитие революционного стиля в искусстве также ставит

эксперименты и в книжной графике от футуристического стиля, до

конструктивистской книги, например, поиски новой книжной формы Петра

Митурича «Пространственная графика» (см . Приложение 4) по мотивам стихов

Велимира Хлебникова. Также графика экспериментирует с кубистическими

манипуляциям, сдвигами формы, типографикой (Ю.П. Анненков, В.В. Лебедев,

Л.М. Лисицкий).

К этому времени большинство художников -иллюстраторов применяли

художественно-выразительные декоративные средства чтобы формировать

творческое мышление детей посредством выразительных, эмоционально -

воздействующих приемов.

Процесс создания иллюстрации предусматривает включение воображения,

которое способствует развитию т ворческого и художественного развития младших

школьников.

Обращаясь к педагогике и психологии в контексте изобразительной

деятельности детей в младшем школьном возрасте (Е.И. Игнатьева, 5 Е.А. Флерина,6

Л.С. Выготский7), можно понять, что декоративность как элемент творчества очень

близка и понятна для ребенка, так как декоративный подход в создании

иллюстраций предусматривает использование разнообразных элементов в процессе

рисования. К ним можно отнести гиперболизацию , примитивизм, насыщенность

рисунка широкой цветовой палитрой и пр.

4  Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М.: 1989. С. 270

5  Игнатьев Е. И. Психология изобразительной деятельности детей. М: 19 61. С. 22.

6  Флерина Е. А. Детский рисунок. М.: 1924.С. 80

7  Выготский Л. С. Воображение и творчество в школьном возрасте. Психологический очерк. М.: 1990.
С 93
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В. Вансалов говорит о декоративности следующее: «декоративность – это

система выстраивания художественной формы на основе ее орнаментальной

упорядоченности... она характерна для произведен ий декоративного искусства...,

однако она способна выступать в качестве подчиненного и дополнительного

средства в иных видах искусств пластического характера». 8

Средства декоративности в последнем случае – это утрирование цвета

натуральности и линейных ритмов, особое внимание на ритмическом начале и

применении различных методов для получения разных текстур и форм.

Декоративность есть «организация ритмического характера в общем строе и

замысле произведения, его композиции... орнаментальная упорядоченность, и форма

отображения синтезированного предметно -пространственного мира, которая

наделена конструктивной связью с окружающей действительностью... не

натуральный, а условный, характер преображения, что несет нек ий метафорический

смысл» (К. Макаров).9

Следовательно, можно говорить о том, что декоративность является

специфическим приемом художественно -образного мышления.

Таким образом, можно заключить, что декоративность в ходе создания

иллюстрации есть:

- прием выражения мышления художественно -образного характера, особенной

чертой которого выступает формирование атмосферы сказочности действия в

произведении;

- средство отображения содержания произведения посредством раскрытия

характеров прототипов, их необычных образов с использованием средств

выразительности.

8  Вансалов В. О декоративности. М.: 1972. С. 25

9  Макаров К. А. Декоративность как форма выражения красоты. Дисс.канд. пед. наук. М.:1966. С. 5
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Декоративности с точки зрения иллюстрирования можно достичь, если

помнить о закономерностях, приемах , средствах и правилах композиции и

соблюдать их. Трактовок понятий касательно этого имеется большое количество,

большинство авторов, таких как Н.Н. Волков, Е.А. Кибрик, 10 Е.В. Шорохов, К.Ф.

Юон, весьма детально исследовали аспекты композиции в живописи.

Отталкиваясь от трудов выше перечисленных авторов, можно отметить, что

существуют ключевые способы и принципы, которые в первую очередь относятся к

формированию композиции с  декоративной точки зрения. Не обязательно

ограничиваться пространственными отношениями. Пространство может

отсутствовать вообще, и это весьма актуально для детей младшего школьного

возраста. В предмете объем становится условным, можно обойтись без света и  тени,

т.е. изобразить форму плоскостно, а также с применением условности цветов. Чтобы

достичь выразительности композиции, важно применять контраст цветов и тонов,

организацию форм с ритмической стороны вопроса, цветовых пятен.

Особенность декоративной ил люстрации в сказочном произведении

заключается в раскрытии содержания произведения; формирование художественных

образов выразительности при помощи декоративного оформления, которое, при

всей свободе техники, подчинено правилам композиции и гармонии изображ ения.

Огромное значение отводится законам, средства и приемам композиции, которые

разработал Е.В. Шорохов:

• целостность,

• контрастность,

• новизна,

• подчиненность средств композиции замыслу и идее. 11

10 Кибрик Е. А. К вопросу о композиции // О композиции: Сб. статей. - М.: 1959.С.205

11 Шорохов Е. В., Основы композиции, Учеб. пособие д ля пед. ин-тов по спец. 2109 "Черчение,

рисование и труд", М: Просвещение, 1979. С. 213
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Важно помнить, что чрезмерная обрисовка деталями препятствует цельности

образа и мешает единому восприятию композиции. Стилизация, прежде всего,

осуществляется посредством упрощения объектов: определяются самые

выразительные формы и линии в декоративном отношении и на них и акцентируется

внимание.

Как считает И. Билибин, силуэт не следует делать слишком изрезанным. 12

Форма природного характера должна нести в себе условно -декоративный смысл,

при этом в одном и том же мотиве правдивость изображения сочетается с аспектами

мифологической условности. При стилизации объемно -пространственную форму

нужно переводить в плоскостную; при необходимости же объемного изображения

важно применять обобщение и условный характер. Стилизация может содержать в

себе упрощение и доведение до предмет ных символов. В ходе формирования

иллюстрации на базе стилизации объектов важно применять некоторые способы

трансформации форм:

1.Акцентируется внимание на  характерные особенности предмета;  происходит

утрирование форм природного характера, они доводятся до максимальной остроты,

к примеру, можно предельно округлить медведя, который выглядит

неповоротливым и неуклюжим, или вытянуть морду лисе, акцентируя ее хитрую

натуру.

2. Допускается изменение соотношений пропорций: между несколькими

предметами, так и внутри одного предмета.

3. Применяются условные цвета.

Следует отметить, что в ходе иллюстрирования не следует подвергать

изображение сильной условности, поскольку это мешает единому восприя тию

композиции, однако не применение приемов стилизации невозможно. Художники -

иллюстраторы профессионально применяют средства выразительности в

12 Баженова Е.А., О Развитие творческих способностей уч ащихся 1-3 классов при иллюстрировании
сказок на основе декоративного подхода, М.: 2009 , 20 с.
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декорировании, закладывая при этом основу эстетического детского восприятия. В

теорию и практику детской книги в несли большой вклад такие художники как Е.Д.

Поленова, И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, В.М. Конашевич и др.
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1.2 Декоративное оформление в творчестве И.Я. Билибина

и Е.Д. Поленовой

Елена Дмитриевна Поленова в ряду художников -иллюстраторов занимает

особое место – глубоко художественная натура, она пользовалась большим

уважением у своих современников не только как искусный мастер своего дела, но и

как первооткрыватель русского народного духа в иллюстрации. Личная жизнь

художницы, переосмысление и поиск новых источников вдохновения – все

переплелось в жизни Елены Дмитриевны. Она была поразительно искренна и это

трансформировалось на ее поэтическое и художественное мышление. Ее работы

отличаются оригинальностью и одновременно в них чувствуют ся каноны красоты

народных мастеров. Плененная красотой природы, художница изображает ее без

нарочитой «красивости» – она скорее дает нам возможность трепетного любования

и созерцания деталями.

В своем творчестве Е. Д. Поленова разделяет, начатые В. Васне цовым поиски

приемов метафорической стилизации, образно представленные впечатлениями от

красот природы, поэтического восприятия настоящего и прошлого. Ей удавалось

исключительно точно подмечать детали и пластическими приемами прикладного

искусства разрабатывать эти детали до совершенства. 13

Первые задатки новой эстетики стиля модерна в России связаны с появлением

так называемого абрамцевского художественного кружка, основанного известным

меценатом С.И. Мамонтовым. Объединение культивировало обращение к

национальному наследию в сочетании с пои сками новых тенденций в отношении к

художественной и архитектурной форме. В абрамцевском кружке состояла и Е.Д.

Поленова, в своих работах она неизменно обращалась к истокам русского народного

декоративно-прикладного творчества и древнерусского зодчества.

13  Лобанова В.Г. Книжная графика Елены Поленовой как пример работы оформления и
иллюстрирования в стиле русского модерна. Russian journal of Education and Psychology, v 10, n10. К: 2019. С.
75
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В работах искусствоведов, изучающих творчество Елены Дмитриевны: Г.Ю.

Стернин, Е.А. Борисова, Д.В. Сарабьянов 14, последние работы художницы

причисляют к «неорусскому» стилю , который отличается своим национальным

характером. Русские пейзажи этого периода эмоционально ярко передают

присущую только Е.Д. Поленовой оригинальную живость изображения.

Для Елены Дмитриевны было характерным особое внимание к творчеству

художников-иллюстраторов запада. В частности, как отмечают Е.А. Борисова и

Г.Ю. Стернин, увлечение английской графикой и прерафаэлитами, можно

проследить в работах Е.Д. Поленовой над иллюстрациями народных сказок. В свое

время художественный критик В.В. Стасов подверг ос уждению подражание «чужим

примерам», в частности Уолтера Крейна. В своем ответном письме Стасову Е.Д.

Поленова выражает неподдельный восторг от детской иллюстрации периода Крейна

и сожаление от более поздних работ английских художников, утративших исходную

манеру иллюстраций сказок. Свой графический язык художница считала не менее

национальным от того, что в нем прослеживается влияние школы Уолтера Крейна. 15

Работая над иллюстрациями к сказкам, Е.Д. По ленова очень тщательно и

аккуратно делала акварельные зарисовки, усиливая акцент на конкретных деталях. 16

Это могли быть цветы и растения определенной местности или крона дерева в лучах

заходящего солнца. В этих зарисовках очень откровенно прослеживается трепетное

отношение Елены Дмитриевны к природе родного края. Лю бовь художницы к

деталям просматривается и в оформлении книги «Война грибов» (см. Приложение

5). В 1889 году Елена Дмитриевна запишет и проиллюстрирует эту сказку, которую

не раз слышала от своей бабушки Веры Николаевны в Тамбовском поместье

Ольшанка. Оформление сказки выполнено художницей в национально -

романтическом стиле. Акварельные иллюстрации прописаны очень реалистично.

14  Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца 19 начала 20 в. М.: 2001. С. 85

15  Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М.: 1990.

16  Лобанова В.Г. Книжная графика Елены Поленовой как пример работы оформления и
иллюстрирования в стиле русского модерна. Russian journal of Education and Psychology, v 10, n10., К: 2019. С.
77
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Они насыщены растительными мотивами и орнаменталистикой заглавных букв –

тенденции, которые позже будут характерны для «мирискусстник ов». Эти акварели

демонстрируют поэтическое отношение Е.Д. Поленовой к природе северных лесов

Олонецкой губернии, где семья Поленовых с детьми проводила каждое лето.

Реалистичные иллюстрации раннего творческого периода оказалось

невозможно реализовать массово в том качестве, в котором хотела художница.

Несмотря на это, Елена Дмитриевна вышла из положения, она раскрасила вручную

весь тираж, но столь кропотливый труд и желание сделать книги более доступными

побудили ее следующий цикл сказок готовить уже в дру гом качестве. Заметно, как

изменился рисунок (См. Приложение 6). Используя стилистику модерна, художница

тем самым сократила палитру оттенков, что, в свою очередь, соответствовало

требованиям печатников.

Работе над иллюстрациями к русским народным сказкам предшествовало

кропотливое и детальное изучение нравов и обычаев крестьянского быта. Эту часть

задачи художница считала особо важной, поскольку каждая подмеченная деталь

имела для нее художественное значение. 17 В своих работах Е.Д. Поленова

стремилась передать лирико-поэтическую самобытность взгляда русского народа на

родную природу, на выразительность и гармоничность традиций древнерусского

уклада жизни. К подобному творческому методу к иллюстрациям русских народных

сказок до Е.Д. Поленовой никто не обращался. Как правило, дети росли на книгах с

иллюстрациями английских или немецких художников.

Книги, проиллюстрированные Е.Д. Поленовой, были не просто очень красивы

и поучительны. Художница очень аккуратно относилась к передаче малейших

деталей содержания. Ее картины вместе с текстом составляли совершенное целое,

отражающее сюжетную канву сказки, места и времени событий, мораль и фабулу

повествования еще до появления «мирискустнеческих» канонов книги.

17  Лобанова В.Г. Книжная графика Елены Поленово й как пример работы оформления и
иллюстрирования в стиле русского модерна. Russian journal of Education and Psychology, v 10, n10. К: 2019.
С.78
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Одной из наиболее выразительных и ярких работ последних лет жизни

художницы, трагично покинувшей  мир в расцвете творческих сил, можно с

уверенностью назвать иллюстрацию «Зверь (змий)» 1895 г (см. Приложение 7).

Художница сделала к ней много эскизов, но никак не могла закончить работу. На

самом последнем и наиболее выразительном эскизе из всех, молода я девушка в

русском наряде, приподнявшись на цыпочки, срывает с дерева плоды, чтобы

положить их в корзинку, прижатую к груди. Эскиз проработан большим

количеством деталей, тёмный абрис плавно подчеркивает движения героини, к

которой подкрался «зверь» из от крытой в глубине картины калитки. Сам сад

изображен полным неведомыми растениями и цветами, поражающими

причудливостью форм, пара крупных цветов поддерживают композицию переднего

плана. Пластика линий фигуры девушки оживляет форму решенную декоративно -

плоскостно, в отличие от «зверя» проработанного более объемно, но сохраняющего

декоративность широкой техники. Эта работа в которой есть место реалистичности

и декоративности является показателем мастерства стилизации художницы.

Таким образом, изучая работы Е. Д. Поленовой, мы можем сделать вывод о

том, что в её иллюстрациях наблюдается переход от более реалистичной техники,

как можно увидеть в «Войне грибов» до декоративной. Так, если первые работы

художницы отличаются подчеркнутой реалистичностью, чего автор д остигала через

применение традиционных техник рисования, то через некоторое время в её

иллюстрациях проступают элементы декоративного характера. Именно через

вкрапление таких элементов в свои рисунки, Поленова смогла достичь

«сказочности» персонажей или фа нтастичности происходящего в сказке.

И. Я. Билибин – мастер стилизации в мире художественной иллюстрации,

считал себя последователем великого иллюстратора Е. Д. Поленовой 18. Его рисунки,

созданные для произведений устного народного творчества, содержат

фантастическую выразительность. Он применял принцип рисунка, который близок к

аппликации, а зачастую и брал в качестве фундамента народную гравюру, формируя

18 Кондратьева М.М. Закономерности формирования стиля модерн в книжной и журнальной г рафике М:
2015, С. 270.
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красивые стилизованные картины. Его иллюстрации выглядели как композиционная

архитектурная составляющая страницы, где изображение сочеталось с общим

цветным декоративным узором, и только если внимательно рассмотреть

иллюстрацию, то можно понять главное содержание.

Даже в ранних иллюстрациях Билибина присутствуют характерные признаки,

отличающие его творчество от других художников. Узорность рисунка и

декоративность расцветки позволили даже в жанровых сценах передать ощущение

волшебного мира. Художник ориентируется на стилистику древнерусского

искусства, разумеется, не копируя старые образцы, а интерпретируя  их в

соответствии со вкусами своей эпохи и своими. 19

В 1899 году Иван Яковлевич Билибин, находясь в деревне Егны

Весьенгонского уезда Тверской губернии, создает иллюстрации к своей первой

книге «Сказка о Иван-царевиче и о Сером волке» (см. Приложение 8). Эта работа

была выполнена в стиле, впоследствии ставшим «билибинским», когда художник

заполняет акварелью черно-белый графический рисунок, а для обрамления щедро

использует орнаментальную вязь. В этом стиле позже И.Я. Билибин создает

декорации и костюмы к двум операм Римского -Корсакова – «Сказка о золотом

петушке» и «Сказка о царе Салтане».

Работы, созданные Билибиным в период с 1902 -1905-е годы, стали знаковыми

в контексте формирования его собственного автор ского стиля, нового русского

«модерна». Произведения, написанные в начале ХХ века, выполнены под

впечатлением от поездок на Север России. К этим работам относятся иллюстрации к

былине «Вольга» и «Сказка о царе Салтане» авторства А.С. Пушкина. В этих

работах художника отображена вся любовь мастера к русскому искусству 17

столетия – век, который автор назвал «очаровательным сказочным временем» 20 с

точки зрения народного художественного творчес тва.

19 Жук Э.Н. Художник Иван Билибин, М: 2019, С. 175

20 Иван Билибин: Альбом / автор-сост. С.В. Голынец. - Л.: 1987. С.10
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В данных иллюстрациях прослеживается влияние японской ксилографии на

графику модерна. Можно заметить, что иллюстрации «Сказки о царе Салтане» (см.

Приложение 9) насыщены элементами традиционного русского орнамента, в то

время как иллюстрация с плывуще й по морю бочкой продолжает идею «Волны»

Хокусая (см. Приложение 10).

В последующие годы Билибин достигает еще большего стилистического

единства. В его работах прослеживаются разнообразные влияния – русский лубок

17-18 века, кружевные рисунки Бердслея. И в се они достигли в творчестве Билибина

гармоничного сочетания. Как писал сам художник о своих иллюстрациях, «стиль

древнерусский (народные картины и старые лубочные сказки, только

облагороженные)».21

За всю свою творческую карьеру Иван Яковлевич Билибин создал

иллюстрации более чем к 25 -ти книгам.Обращаясь к традициям древнерусского и

народного искусства, он разработал закономерную схему художественных приемов,

которая в совокупности со своеобразием трактовки былинных и сказочных образов

дали возможность говорить об особом «билибинском» стиле 22

Рассматривая творчество И.Я. Билибина, Е.Д. Поленовой, а также труды

искусствоведов, исследовавших их творчество, можно сказать, что д екоративность в

их иллюстративных работах является художественным элементом, который делает

изображение более выразительными и близким к русскому народному духу.

Так, можно отметить, что декоративные приемы в иллюстрациях оказывают

положительное воздействие на восприятие детей, и не только просмотр

иллюстраций, но и знакомство со средствами выразительности, которые

применяются иллюстраторами, положительно влияет на формирование творческих

способностей учащихся в младших классах. 23

21 Голынец Г.В. «И. Я. Билибин. Изобразительное искусство» – М., 1988, С. 228

22 Там же

23 Багдасарян К. М. Вопросы активизации художественного изображения объектов действительности в
рисунках младших школьников. М.: 1975. С. 21
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Глава 2 психологические особенности детей в обучении изо

2.1 Психологические особенности детей в обучении ИЗО

Психологические и возрастные особенности детей младшего школьного

возраста очень важны при изучении изобразительного искусства, в каком бы

направлении не шло обучение. Когда ребёнок только на чинает заниматься

изобразительным искусством, его успехи во многом зависят от психологических и

физиологических особенностей.

Если обратиться к психологическим аспектам личности школьника, то можно

рассмотреть следующие виды внима ния: природное, социально обусловленное,

непосредственное, опосредованное, непроизвольное, произвольное, чувственное и

интеллектуальное. Во время учебы задействованы все виды внимания с разной

интенсивностью проявления. В приоритете для учебного процесса р азвивать

произвольное внимание, что обязательно использует волевую регуляцию и связано с

тем, что человеку нужно сделать осознанный выбор с тем на что нужно обратить

свое внимание.24

Как правило, детский школьный возраст характеризуется неустойчивостью

произвольного внимания. Внимание детей во время занятия можно привлечь

используя такую тематику, которая является близкой к их возрасту. Работая с

детьми младшего школьного возраста, эт о могут быть изображения героев

различных сказок персонажи русского фольклора, мультфильмов и т.п. Для того,

чтобы дети были заинтересованы, необходимо создать специальные условия. Это не

является отклонением от нормы. То, что детей на начальном этапе нужн о

стимулировать к занятиям, вполне нормальная возрастная особенность. Так, на

занятиях рисованием рекомендуется прибегать к помощи игрушек, цветов, фруктов.

Эти предметы выделяются на фоне окружающей детей предметной среды и

положительно влияют на их эмоци ональное состояние, которое лежит в основе

непроизвольного внимания. Не стоит забывать и об элементе игры в творческом

24
Ерусева О.В. Роль внимания в развитии познавательных процессов, М: 2009
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занятии, который поможет ввести ребенка в тему занятия не угнетая произвольное

внимание перегрузкой.25

Как отметил Л.С. Выгодский: психологические особенности влияют на

рисунки детей. Ребенок рисует играя, он чт о-то рассказывает, драматизирует.

Рисование в младшем школьном возрасте, еще сохранившем признаки дошкольного,

не отделено от игры – это единый синтез разных творческих сторон ребенка

проявляющихся в процессе игры. 26

В рисунках можно заметить визуальные признаки формы, им характерна

композиционная завершенность. При помощи педагога сюжет рисунка уже

становится более осмысленным по сравнению с динамичным рисунком -игрой

дошкольника. На смену динам ике постепенно приходит визуальный анализ

действительности.27

К выбору цвета дети подходят оригинально: цвет зачастую используют в

качестве некого обозначения, а не для цветового выражения форм изобража емого.

Младшие школьники игнорируют реальный цвет изображаемых объектов и

наиболее часто выбирают насыщенные цветовые гаммы, чистые яркие тона, в

основном теплую часть спектра. Цвет в воображении школьника представляется

более насыщенным, чем в восприятии.  Позже школьники стремятся к тому, чтоб

найти более адекватное решение цветовой характеристики изображённого предмета,

подаче его формы и пропорций. 28

В младшем школьном возрасте создание изображений отвечает довольно

широким познавательным и творческим интересам детей. Оно охватывает все

наиболее существенные стороны интеллектуальной жизни ребенка. Главное здесь

25
И.П. Теряева, Игра как средство ра звития творческих способностей детей младшего школьного

возраста, М: 2011, С. 75

26 Выготский Л.С., Психология развития реб енка, М.: 2003, С. 297

27 Эльконин Д. Б., Детская психология, М.: 1960, С. 180
28

И.Б. Ческидова, Методы и приемы развития чувства цвета у младших школьников, 2016, с -69
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разностороннее, целостное познание мира и овладение дост упными для детей

формами отражения их знаний и представлений о нём 29.

Важную роль при создании изображений играют ещё несколько

психологических процессов ребёнка: например, воображение – в младшем

школьном возрасте происходит совершенствование воссоздающего воображения .

Что являет собой представление ранее воспринятого созна нием ребенка образа в

соответствии с данным описанием, схемой, рисунком. Воссоздающее воображение

совершенствуется за счёт всё более правильного и полного отражения

действительности30.

Творческое воображение как создание новых образов, связанное с

преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в

новые сочетания, комбинации, соответственно также развивается. Старший

дошкольный и младший школьный возраст классифици руются как наиболее

благоприятные, сенситивные для развития творческого воображения, фантазии. 31

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания

внешней стороны явлений к  познанию их сущности.  Мышление начинает отражать

существенные свойства и признаки предметов и явлений, что даёт возможность

делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить

элементарные умозаключения. На этой основе у ребёнка пос тепенно начинают

формироваться элементарные научные понятия.

Младшие школьники, как показывает практика, достигают наиболее высоких

результатов в обучении тому или иному предмету, если преподаватель на занятиях

применяет игровую форму работы. Происходит эт о из-за того, что еще недавно

основной вид деятельности ребенка был игровой, и дети только вступили на путь

учебной деятельности. Если длительное время заниматься с детьми монотонной

29 Гинтер. С.М., К вопросу об эстетической культуре и эстетическом воспитании школьников, К: 2012, С.
37.

30 Володичева Н.В., Творческое воображение младших школьников, Т: 2016

31 Володичева Н.В., Творческое воображение младших школьников, Т: 2016
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деятельностью, то вскоре, можно ожидать, учащиеся потеряют всякий интерес  к

процессу обучения и заскучают. Поэтому, помимо того, что виды деятельности на

уроке должны сменять друг друга, необходимо превратить часть занятия в игру.

Как считают многие и отечественные, и зарубежные учёные: психологи,

педагоги – все психические функции у ребёнка появляются и совершенствуются,

когда он занимается основными видами деятельности – всевозможными играми,

трудом, учёбой или коммуникацией. Поэтому важнейшим условием для

сформированности и усовершенствования какого -либо из психических процессов

является включение субъекта в активные формы деятельности, какой и является

изобразительная деятельность.

Занятия изобразительным искусством даёт возможность любому

преподавателю развить в учащемся эстетическую, моральную, культурную,

творческую стороны, а также отдельные психические процессы, например,

мышление, фантазию, воображение и т. п.

Воображение является важной частью личности, с помощью воображения

происходит познавательный процесс. Оно впитывает действительность,

перерабытывает в уникальное о тражение. Воображение может прогнозировать

будущее поведениеи представлять его возможные вариации. 32

Л.С. Выгодский считал, что воображение является импульсом к творчеству.

Образы потребностей, желаний превращаются в желаное будущее. "Творческая

деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и

разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет

материал, из которого создаются построения фантазии. Чем богаче опыт человека,

тем больше материал, которым располагает его воображение. Вот почему у ребенка

воображение беднее, чем у взрослого человека, и это объясняется большей

бедностью его опыта"33

32 Меньшиков С.В., Роль воображения в развитии творческой личности, Ч: 1996, С 57

33 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте, М.: 1982, С.7
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Об этой особенности занятий изобразительным искусством упоминается даже

в целях и задачах самой дисциплины. Учебная дисциплина, курс или направление

“Изобразительное искусство” реализуется в образовательных учр еждениях для

достижения одной из основных целей – развития творческого потенциала

школьника как способа самореализации, раскрытия его природных задатков 34.

Развитию фантазии воображения способствует применение педагогом

различных материалов во время занятия, выбор различных методик и форм

обучения. Одной из ведущих потребностей у детей младшего школьного возраста

является познавательная и творческая активность, игровая деятельность, по этой

причине проведение занятия по созданию изображения будет полезным

сопровождать непривычными для ученика материалами – в этом случае занятие

станет для детей не просто увлекательным – оно будет представляться некой

своеобразной игрой, в которой ребенок увидит результат, которым он сможет быть

доволен35.

Творческая активность детей в младшем школьном возрасте (1 -3 классы) в

процессе обучения характеризуется следующими аспектами:

• формирование изображений образов сказочных героев;

• свое собственное видение и придумывание композиций сюжета;

• содержательное раскрытие произведения литературы;

• применение выразительных средств, приемов художественности в

композициях касательно новых ситуациях в сюжете;

• способность отображать особенности художественных объектов;

34 Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5 - 8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь
художественных терминов, О: 1996. С. 3

35 Сокольникова Н.М., История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб.
заведений. В 2 т. Т. 1, М.: 2006, С 3 -5
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• изыскание новейших техник, сп особов и приемов выразительности. 36

Можно выделить несколько педагогических задач, которые решаются в

процессе создания изображения:

 развитие художественно-творческих возможностей у детей младшего

школьного возраста, их фантазии, образного мышления, воображения, навыков

самостоятельной деятельности, инициативы, творческой активности;

 воспитание эстетического отношения к окружающей действительности;

 формирование духовной культуры, укрепление системы нравственных

ценностей у школьников и обогащение эмоционально -чувственной сферы

Можно реализовать занятие изобразительным искусством посредством целого

ряда методов и приёмов обучения.

 С использованием словесных методов (рассказ, объяснение, беседа,

дискуссия, лекция, работа с книгой)  преподаватель объясняет учебный материал,

ставит перед обучаемыми проблему и указывает пути ее решения, вызывает в

сознании детей яркие образы.

 На основе наглядных методов (иллюстрация и демонстрация) педагог

знакомит учащихся с явлениями, процессами, объ ектами в их натуральном виде;

 Посредством практических методов(упражнение, практические работы)

достигается практическая отработка определенных навыков и умений учащихся.

Нужно сказать, что учёными доказано: воображение и фантазия способствуют

более быстрому усвоению новых знаний, самосознанию ребёнка и формированию у

него многих личностных качеств. Которые позволят в будущем твёрдо держаться в

обществе, т к основывается на свободе воли и воображения. 37

36 Полевина Е. В, Иллюстрация детской книги как источник и средство эстетического развития младших
школьников - читателей детской библиотеки. М: 2003, С. 20

37 Меньшиков С.В., Роль воображения в развитии творческо й личности, Ч: 1996, С 56
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Именно в период младшего школьного возраста происходит активное

развитие воображения, и если в этот период не уделить этой проблеме должного

внимания, то потом будет намного сложнее и ребёнку, и преподавателю в работе с

этим учащимся.
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2.2 Восприятие детьми декоративного оформления в иллюстрации

На начальном этапе, когда ребёнок только начинает заниматься

изобразительным искусством, восприятие им различных иллюстраций играет

особую роль в образовательном пр оцессе в целом. Именно восприятие

иллюстраций, на первых порах, разжигает в нём желание заниматься изучением

ИЗО.

И здесь педагог сталкивается с ещё одной важной задачей: научить ребёнка

понимать иллюстрацию, т. е. правильно её воспринять. Недостаточно лиш ь показать

изображение детям – преподавателю рекомендуется обсудить его с учащимися,

выслушать их рассуждения, что -то объяснить, где-то подправить, иначе говоря,

помочь разобраться.38

Человек воспринимает и оценивает вещь не изолированно, а в связях и

отношениях с другими вещами и явлениями мир а.39

При восприятии иллюстраций немаловажное значение имеет и

предшествующий опыт учащихся, поскольку дети способны по -разному воспринять

то, что перед ними: кто-то из учащихся воспринимает только простые формы и

яркие цвета, кто-то замечает пространственное расположение деталей, кто -то

обращает внимание на соотношение величин и форм, разнообразие цветов, чёрно -

белые графические изображения, пропорции, средства выразительнос ти и т. д.40

Декоративное оформление в каком -то роде тяготеет к беспредметности,

абстрактности, что касается абстрактного искусства, даже многим взрослым

изображения, выполненные в данном направлении, кажутся сложными и

непонятными, а детям, наоборот. Младшим школьникам эти иллюстрации ближе

38 М.В. Немнясова, Методика ознакомления детей с иллюстрацией. Формирование представлений об
изобразительных средствах иллюстрации, И: 2018, С. 27

39 В.А. Гуружапов, Педагогическая психология. Учебное пособие для СПО, М: 2019, С 368

40 Там же, С 369
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всего (особенно детям 7-8 лет). Потому что – условно – они имеют нечто общее с

рисунками детей. Поэтому в беспредметном дети всегда найдут нечто знакомое и

понятное41.

Здесь и найдут себе применение и развитие такие процессы, как воображение

и фантазия. Видя абстрактное изображение большая часть детей с удовольствием

отгадывает, что же здесь изображено. Они легко воспринимают использованные

художником цвета. Необходимо п роговаривать с детьми и слушать их мнение в

отношении настроения картины, поскольку многие на начальном этапе просто не

понимают, что значит «настроение изображения». 42

Преподаватель может прочитать ребенку название картины, а затем, если все

слова ему понятны, спросить, видит ли он это на картине. Или «Интересно, почему

художник назвал картину именно так? Как ты думаешь?»

Чем хороша абстракция – здесь нет и не может быть неправильных ответов.

Такая внутренняя свобода очень важна. Абстракция покажет им, что нельзя

делить мир только на черное и белое. Существует масса форм, вариантов и мнений.

И при обсуждении картины можно расслабиться и не бояться сказать «не то».

Всё, что «кажется», «думается», «видится» – всё правильно! У картины будет

тот смысл и то настроение, которое вложит в неё ребёнок или ребенок вместе с

преподавателем.

Чаще всего дети младшего школьного возраста в основном трактуют образ

через характеристику действи й изображаемого предмета. 43 То есть большее

значение в большинстве своем они придают сюжету картины, и, исходя из этого,

определяют эмоцию и настроение картины.

41 Лаврентьев А.Н., История дизайна: учеб пособие, М.: 2007. С.5-8

42 В.А. Гуружапов, Педагогическая психология. Учебное пособие для СПО, М:  2019, С 373

43 Там же.
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Почему одно произведение считается выразительным, а другое нет? Как

достигается выразительность? В данном случае необходимо раскрыть перед

учащимися изобразительные средства, с помощью которых художник достигает

того, чтобы идейный замысел его картины дошел до зрителя. К выразительным

средствам картины относятся: колорит, композиция, линия, форма, формат картины,

ритм, симметрия,передача пространства, техника исполнения.

Педагогу рекомендуется не только знать содержание терминологии

изобразительно-выразительных средств, но и уметь раскрыть перед учащимися

эстетическое содержание каждого термина.

Можно рассказать, что такое контраст или композиция, стараясь провести

различные аналогии из жизни детей, например:

«Если вы купаетесь в горячей ванне вам хорошо? А что если вся вода резко

станет холодной? Момент смены температуры – контраст, он выделяет момент,

обостряет чувства. Так и в картине есть контраст формы, линии, цвета…»

Что касается декоративного оформления иллюстраций, дети, как правило, с

лёгкостью понимают, что изображено, поскольку загадочных линий и

геометрических фигур на таких картинах не бывает, но что касается всего

остального: объяснить, что автор хотел показать  зрителю; понять, почему

используются именно такие цвета, а не другие; почему объекты расположены так, а

не иначе, – с этим детям справиться сложнее 44.

Здесь педагогу важно грамотно направить восприятие школьников.

Необходимо задать вопросы, которые помогают отыскать художественные средства,

помогающие художнику добиться того, чтобы дети почувствовали волнение,

радость, страх, печаль, грусть, тишину, покой и другие чувства.

44 Немнясова М.В., Методика ознакомления детей с иллюстрацией. Формирование представлений об

изобразительных средствах иллюстрации,И.: 2018, С. 27
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Вопросы, направленные на выявление художественных средств, могут быть

такими:

– Какие средства использовал художник?

– Как добился художник того, что мы почувствовали страх, волнение, грусть,

радость, тишину, покой?

В вопросе об оценке иллюстрации с позиции ее восприятия младшими

школьниками, необходимо отметить точку зрения М.В. Немнясовой, которая

считает, что особенностью восприятия иллюстрации является ее коммуникативны й

характер, при котором образуется взаимодействие по принципу «автор

произведения – иллюстратор – читатель»45.

Несмотря на то, что нарратив произвдения психологически полезный, если у

школьника нет интереса, то польза из текста не извлекается. А иллюстрации могут

привлечь внимание ребенка и заинтересовать его в тексте. «Основным посылом

детских книг должно быть общение, не моноло г текста, а общение с ребенком на

ментальном и эмпирическом уровнях». 46

Говоря об иллюстрации, С.А. Панина отмеч ает, что главными ее средствами

являются цвет и форма47. Рассмотрим, как дети младшего школьного возраста

воспринимают главные выразительные средства иллюстрации.

А.Е. Утеева отмечает, что иллюстрации в современных книжных изданиях для

детей в последнее время претерпевают кардинальные изменения, поскольку

постепенно внедряют новые технологии иллюстрирования: вводится пластилиновая

45 Немнясова М.В., Особенности восприятия и влияния иллюстрации на понимание деть ми
художественного произведения, К: 2018, С. 25-3046

Муминова Д.Р., Особенности психологического подхода к иллюстрированию книг, предназначенных
детям младшего дошкольного возраста , И: 2019, С 31
47 Панина С.А., Сущность иллюстрации, ее влияние на восприятие художественного образа ,П: 2014. С.
114.
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живопись, силуэты, коллаж и т.д. 48 Такая инновация опирается на ряд проведенных

исследований, результаты которого показали, что современные дети в оценке

иллюстраций детских изданий в большей степени опираются не на р еалистичность и

детальность изображения, а на абстрактность и загадочность иллюстраций.

Исследователи утверждают, что не все читатели могут одинаково

воспринимать цвета. В частности, причины такого несовпадения могут иметь

психофизиологический характер 49.

Цветные иллюстрации имеют наиболее сильное воздействие на младших

школьников. Это обусловлено тем, что сочетание неск ольких ярких цветов обладает

высокой степенью выразительности (по сравнению с монохромными

иллюстрациями), поскольку воздействует на целый ряд эмоциональных ассоциаций

смотрящего.

Также для младшего школьника не важна соотнесенность цвета в

иллюстрации со смыслом изображенного. Например, небо ребенок будет

воспринимать не только в оттенках синего, белого, фиолетового и голубого, но и

зеленое или желтое небо не вызовет у младшего школьника недоумения.

Драматический эффект достигается за счет сочетания контрастных цветов

(желтого и синего, красного и зеленого и т.д.), в связи с чем у ребенка возникает

визуальный диссонанс, и соответственно, столкновение эмоций. Данную

особенность можно использовать именно для дополне ния образа драматических

героев или событий.

В вопросе изучения специфики восприятия цвета младшими школьниками в

иллюстрации, особое внимание привлекают результаты научной работы А.В.

48 А.Е. Утева / В сборнике: Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения Сборник
материалов V (XIX) Международной конфер енции молодых ученых. Под редакцией Е.О. Третьякова. T: 2018.,
С. 419-420

49 Введенская О.В., Цвет в книжной иллюстрации и сборнике: Визуальная культура: дизайн, рек лама,
информационные технологии. О: 2019. С. 17.
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Кобышевой50. Исследователь проводила эксперимент по влиянию интенсивности

цвета в иллюстрациях на степень восприятия информации. Результаты исследования

проводились путем анкетирования, а также наблюдения за работой детьми с

иллюстрациями на уроках51. Полученные результаты исследования А.В. Кобышевой

позволяют сделать вывод о том, что чем интенсивнее и ярче цвет иллюстрации, тем

она больше привлекает младших школьников.

Наибольшее погружение в изучаемый материал в иллюстрациях младших

школьников привлекли три цвета: ярко -красный, ядовито-зеленый и насыщенный

синий52. Однако, по мнению И.В. Вашуниной в иллюстрациях нельзя

злоупотреблять интенсивностью и яркостью красного, синего и зеленого (основных)

цветов, поскольку это «может затруднить переключаемость младших

школьников»53. Следовательно, степень использования цвета в иллюстрации зависит

в определенной степени от задач, которые стоят перед иллюстратором и автором

книги:

– если целью иллюстрации, например, учебника, является привлечение

внимания младшего школьника, то использование ярко -красного, насыщенного

синего и зеленого цветов вполне обосновано; например, в учебниках часто

встречаются иллюстрированные правила , в которых как раз используются эти три

основных цвета;

– если целью иллюстрации является дать младшему школьнику

дополнительную информацию о прочитанном, как бы расширяя и продолжая образ

художественного произведения, то яркость красного, синего и зелено го цветов

должна быть приглушена.

50 Кобышева А.В. Исследование восприятия иллюстрации младшими школьниками У: 2019, С. 292-296.

51 Указ. соч. С. 293.

52 Кобышева А.В. Исследование восприятия иллюстрации младшими школьниками  У: 2019. С. 295.

53 Вашунина И.В. Формальная сторона иллюстрации как воздействующий фактор при восприятии текста,
в сборнике: Предложение и слово Межвузовский сборник научных трудов. Ответственный редактор О.В.
Мякшева. Т: 2006. С. 418.
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Если анализировать специфику восприятия формы в детских иллюстрациях, то

необходимо отметить, что обычно форма представлена различными

геометрическими объектами, а также их сочетаемостью между собой. Различное

расположение формы в иллюстрации создает эффект движения. А эффект движения,

как мы указывали выше важен тем, что динамичность иллюстрации будет создавать

впечатление игры, которая еще в приоритете для детей. Тонкие линии

ассоциируются с изяществом, толстые, напротив,  с корявостью или же

фундаментальностью54. Горизонтальные линии вызывают у младших школьников

спокойствие, вертикальные – стремление вверх, ввысь. Ломаные конструкции

ассоциируются с хаосом, беспорядком, массивные формы – мощь и силу.

Форма должна быть выразительной, яркой, не с лишком простой, но и не

перегруженной реалистичной техникой. На помощь может прийти стилизация

реальных объектов. Декоративная стилизация, как правило, происходит за счет

упрощения очертания объектов: выявляются наиболее выразительные в

декоративном отношении линии и формы, на которых делается акцент. Силуэт

должен быть не слишком изрезан и вписывался в простые геометрические фигуры.

Природная форма должна приобретать условно -декоративный смысл, при этом в

одном и том же мотиве правдивость изображения может  сочетаться с элементами

мифологической условности. Объемно -пространственную форму при стилизации

целесообразно превращать в плоскостную; при необходимости же объемного

изображения обязательно использовать обобщения и условности. Стилизация может

идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных символов. В

процессе создания иллюстрации на основе стилизации объектов необходимо

использовать следующие способы трансформации формы:

1. Любой объект может быть переработан фантазией и способностью

подметить характерное; можно утрировать природную форму, доведя ее до

54 Вашунина И.В. Формальная сторона иллюстрации как воздействующий фактор при восприятии текста
/ И.В. Вашунина // В сборнике: Предложение и слово Межвузовский сборник научных трудов. Ответственный
редактор О.В. Мякшева. 2006. С. 419.
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максимальной остроты, например, предельно округлить неповоротливого медведя,

или активно вытянуть мордочку хитрой лисичке.

2. Возможно изменение соотношений пропорций, как между несколькими

предметами, так и внутри одного предмета.

3. Использование условности цвета. М.Г. Сорокина и В.П. Трофимова в своем

исследовании отмечают, что иллюстрация является своеобразным ориентиром

ребенка в процессе знакомства с содержанием книги 55. Из этого можно сделать

вывод о том, что иллюстрация в книге для детей выполняет и структ урную функцию

(ориентиросодержащую), и смысловую (позволяя лучше узнать внутренний мир и

образ героев).

Также согласимся с позицией И.В. Зотова о том, что иллюстрация в детской

книге формирует эстетический вкус младшего школьника 56. Л.К. Фортова и О.А.

Горбунова, оценивают роль эстетического развития младшего школьника как одну

из основных в данном возрасте, что обусловлено восприимчивостью ребенка 6 -10

лет к «красоте в жизни, искусстве и в отношениях между людьми» 57.

Если принимать во внимание такую позицию, то можно сделать вывод о том,

что иллюстрация играет одну из ключевых ролей в формировании эстетич еского

вкуса и воспитания младших школьников.

Значение иллюстрации как объекта восприятия младшими школьниками

можно описать как сложное явление, в понятийную сферу которого входят:

– быть средством организации текста произведения;

55  Сорокина М.Г., Трофимова В.П. Формирование художественного восприятия книжной иллюстрации /
М.Г. Сорокина, В.П. Трофимова // Традиции и новации в дошкольном образовании. 2017. С. 75.

56  Зотова И.В. Возрастное восприятие искусства иллюстрации / И.В. Зотова // В сборнике: Сборник
научных статей аспирантов и соискателей Коломенский государственный педагогический институт; Отв.
ред.В.П. Савинкин. Коломна, 2002. С. 105.

57  Фортова, Л.К. Сущность эстетического воспитания / Л.К. Фортова, О.А. Горбунова // Молодой
ученый. 2015. С. 840.
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– нести смысловую нагрузку авторской идеи;

– быть средством глубокого раскрытия внутреннего мира героев

произведения;

– быть средством личностного развития ребенка, а также являться

универсальным развивающим средством.
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Глава 3 разработка методического пособия по созданию иллюстрации в

декоративной технике

3.1 Содержание мастер-класса

Мастер класс по созданию иллюстрации в технике «Пятно и детали».

Иллюстрация к басне И.А. Крылова «Ворона и Лисица»

Формирование навыков:  работа с кисточками и красками, композиционное

мышление, художественная стилизация, анализ художественных средств в

изображении

Цель мастер-класса: создание иллюстрации в технике «пятно и детали» по

басне И.А. Крылова «Ворона и Лисица»

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:

 Познакомить младших школьников с басней «Ворона и Лисица»

 Рассмотреть художественные приемы существующих иллюстраций к

данному произведению

 Исследовать процесс стилизации реалистичного объекта к упрощенной

форме на примере вороны

 Сопровождать процесс рисования, обеспечивая помощь и безопасность на

занятии

Формы работы, применяемые в мастер -классе: лекционная, практическая.

Методы работы: словесный, наглядный, пояснительно -иллюстративный,

практический, игровой.

Мастер-класс рассчитан на 3 занятия – 45 мин одно занятие.
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Мастер-класс предполагает работу учащихся в коллективе, но применим и для

индивидуальной работы.

Оборудование:

Бумага для черчения 210 х 210 мм.

Гуашь, цвета: черный, синий, белый, желтый, оранжевый, голубой, синий

Кисть синтетическая: плоская №8, круглая №2

Тряпка для кисточек

Стакан для воды

Тематический план

№ Тема Лекция Практика

1 Урок первый. Введение в мир иллюстрации. 45 мин.

Любимые сказки.

Для постепенного подведения к теме занятия
нужно подготовить детей. Для этого нужно
познакомиться с детьми и поинтересоваться у них
о том, какие они сказки/басни знают, какие любят.

10 мин.

«Ворона и Лисица» знакомятся с детьми

Педагог с выражением читает басню, можно
приглушить свет, детей предварительно попросить
закрыть глаза и представить мультфильм по
мотивам услышанного. Для мастер -класса
рекомендуется брать небольшое произведение,
чтобы не потерять внимание детей. В данном
занятии используем басню И.А. Крылова «Ворона
и Лисица»

Можно спросить у детей какие самые яркие
моменты они представили.

10 мин.
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Погружаемся в волшебный мир иллюстрации

Показываем иллюстрацию   к басне и обсуждаем с
детьми художественные приемы.

10 мин.

Превращение из реальной вороны в волшебную

С помощью наглядно-иллюстративных материалов
показываем как сложная форма вороны из
реального мира упрощается к простой
обобщающей.

10 мин.

До скорой встречи!

Подведение итогов.

5 мин.

2 Урок 2. Появляется Ворона 15 мин. 25 мин.

Давайте вспомним!

В краткой обобщенной форме напоминаем детям
материал прошлого урока. Можно повторить
произведение. Готовая иллюстрация уже должна
быть у детей перед глазами.

10 мин.

Озвучиваем технику безопасности. 5 мин.

Подготовка рабочих мест 5 мин.

Привет, Ворона!

Поэтапное создание иллюстрации.

Все этапы сопровождаются поддержкой учителя,
объяснения им особенностей материала (красок,
бумаги) Учитель вместе с детьми делает работу,
предварительно показывая каждый этап.

15 мин.

Завершение работы и уборка рабочего места 10 мин.

3 Урок 3. Дайте же Вороне сыр! 20 мин 35 мин.



37

Напоминаем тему и технику безопасности 10 мин.

Подготовка рабочих мест 15 мин

Ворона крикнула во все воронье горло!

Продолжаем поэтапную работу над иллюстрацией.
Завершаем работу.

15 мин

Уборка рабочего места 5 мин.

Выставка и обсуждение работ 10 мин.

Содержание уроков:

Урок 1. Введение в мир иллюстрации.

Продолжительность урока 45 мин.

Психологическое вхождение в занятие.

Для постепенного подведения к теме занятия нужно подготовить детей. Для

этого нужно в интерактивной форме познакомиться с детьми и поинтересоваться у

них о теме предмета, что они сами думаю, знают, любят. Можно спросить о том

какие сказки ребята помнят, об ращали ли они свое внимание на иллюстрации, какие

именно образы им запомнились. Если дети затрудняются с ответом, помогут

наводящие вопросы: «Читали ли вы басню о Вороне и Лисице?», «Вы обратили

внимание на картинки в книжке?»

Рассказываем басню.

Педагог с выражением читает басню, можно приглушить свет, детей

предварительно попросить закрыть глаза и представить мультфильм по мотивам

услышанного. Для мастер-класса рекомендуется брать небольшое произведение,

чтобы не потерять внимание детей, в данном мастер -классе это «Ворона и Лисица»
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Текст басни:

Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;

На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать было совсем уж собралась,

Да позадумалась, а сыр во рту держала.

На ту беду, Лиса близехонько бежала;

Вдруг сырный дух Лису остановил:

Лисица видит сыр, -

Лисицу сыр пленил,

Плутовка к дереву на цыпочках подходит;

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит

И говорит так сладко, чуть дыша:

"Голубушка, как хороша!

Ну что за шейка, что за глазки!

Рассказывать, так, право, сказки!

Какие перышки! какой носок!

И, верно, ангельский быть должен голосок!

Спой, светик, не стыдись!

Что ежели, сестрица,

При красоте такой и петь ты масте рица,

Ведь ты б у нас была царь-птица!"

Вещуньина с похвал вскружилась голова,

От радости в зобу дыханье сперло, -

И на приветливы Лисицыны слова

Ворона каркнула во все воронье горло:

Сыр выпал - с ним была плутовка такова.
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После прочтения рекомендуется сп росить у детей какие самые яркие сюжеты

они представили. Можно использовать наводящие вопросы:

«Кто были герои басни?», «Что делала ворона?», «Что делала лисица?»

Поговорим про иллюстрацию.

Показываем иллюстрации художников к данному произведению и обсужда ем

с детьми художественные приемы. К данной басне рассматриваем иллюстрацию

дуэта художников  (Приложение 11). Задаем детям наводящие вопросы:

«Нравится ли иллюстрация?», «Что они видят на изображении?».

К вопросу о художественных средствах уже выступает педагог, начнем

обсуждать лису:

«На лисе не так уж и много деталей, если присмотреться, лиса – это два цвета

и линия», «Мы видим контур или линию, контур подчеркивает  форму, делает ее

выразительной, есть ли контур на вороне?», «Мы обращаем внимание только на

главных героев, но здесь есть и елка, и поле и небо, обратите внимание, что

художник, делает линию и цвет фона менее яркими – это задний план, он и должен

быть менее активным, чтобы мы обращали внимание на главных персонажей»

Знакомство с процессом стилизации.

С помощью наглядно-иллюстративных материалов показываем как сложная

форма из реального мира упрощается к простой обобщающей. (Приложение 12)

Переходим от фотографии вороны к детализированной реалистичной иллюстрации,

на следующем изображении поверх реалистичной иллюстрации контуром показана

упрощенная форма и конечное изображение – стилизованная ворона. Рассказываем

детям о процессе:

«Кто изображен на фотографии?», «Художник гладя на эту ворону создал

такую иллюстрацию, близкую к реалистичной вороне, узнаете ворону?», «Красные
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линии показывают простые формы из которых состоит ворона, что это за формы

можете назвать?», «А это стилизованная иллюстрация, узнаете во рону?»

Показываем иллюстрацию которую будем делать на следующем уроке

Можно показать детям будущую иллюстрацию сопроводив ее отрывком из

басни, который она иллюстрирует. Подводим итоги

«В следующий раз мы с вами начнем создавать свою интересную

иллюстрацию, понравилась вам басня, хотите нарисовать для нее иллюстрацию?»

Урок 2. Первые шаги в создании иллюстрации.

Продолжительность урока 45 мин.

Напоминаем о былом.

В краткой обобщенной форме напомин аем материал прошлого урока. Можно

задать вопросы по прошлому уроку и повторить басню.

«На прошлом занятии мы познакомились с Вороной и Лисицей из басни

Крылова, помните еще одного персонажа?

— Сыр!»

«Мы говорили о форме, линии и стилизации, а теперь пришл о время создать

свою иллюстрацию!»

Озвучиваем технику безопасности.

«Ребята,начинаем работу с красками, не берите кисточку в рот и не тыкайте ей

в соседа, кисточка должна использоваться исключительно в художественных целях.

Не пробуйте на вкус краски, они невкусные. Обращайтесь бережно с материалами

не ломайте их»

Подготовка рабочего места.
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На столе должна быть клеенка, каждому ребенку нужно выдать фартук и

художественные принадлежности. Банки могут быть у каждого ученика или одна на

двоих в зависимости от количества человек. В банки можно заранее налить воду,

чтобы не тратить время. Также с красками и тряпками для кистей выдаем либо

индивидуально каждому, либо на несколько человек.

Создание иллюстрации. (Приложение 13)

1. Фон. Делаем квадрат голубого цвета плоской кисточкой, сначала делаем

контур, затем заполняем форму цвет ом. Оттенок голубого можно регулировать

белым цветом, он не должен быть слишком ярким, отвлекать на себя внимание.

Внимание!!! Фон должен полностью высохнуть для дальнейшей работы.

2.Базовая форма птицы. Рисуем тело птицы в форме купола. Форма должна

немого заходить за границы голубого квадрата, создавая эффект того, что фон

сжался под предметами. Сразу круглой кисточкой № 2 можно добавить ноги клюв и

хвост птице.

3. Облако для КАР. Пока сохнет птица, создаем форму текстового облака для

КАР! круглой кисточкой №2 рисуем контур облака – сначала овал, а затем

треугольник в сторону клюва.

Урок завершается. Уборка рабочего места.

«Сегодняшнее занятие подходит к концу, наша ворона будет жать своего сыра

до следующего занятия, теперь нужно убрать рабочие места»

«Закрываем краски, моем кисточки, выливаем воду в раковину (если она есть

в доступности) и снимаем передники)

Урок 3. Завершение работы

Продолжительность урока 45 мин
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Напоминаем тему мастер-класса и технику безопасности.

«На прошлых занятиях мы начали иллюст рацию к басне Крылова «Ворона и

Лисица», мы нарисовали ворону, но она, бедная, без сыра, без глаз, без слов, давайте

продолжим!»

Подготовка рабочего места.

На столе должна быть клеенка, каждому ребенку нужно выдать фартук и

художественные принадлежности.

Продолжаем работу над иллюстрацией (Приложение 14)

1.Создаем новое пятно – пятно сыра. В силу особенности пигмента желтая

краска обладает высокой прозрачностью, можно сделать для нее белую подложку –

сначала круглой кисточкой №2 делаем контур жёлтой краско й, затем заполняем

форму белой, после того как высохнет былая подложка, заполняем форму желтой

краской.

2. Пора добавлять детали птице и написать слова. Для проработки деталей

рекомендуется дать ребенку ТИТАНОВЫЕ белила, они обладают большей

плотностью, чем ЦИНКОВЫЕ. Рисуем детали птице - глаз, крыло, «перья», затем

пишем в текстовом облаке КАР!

3. Тем временем форма сыра высохла. Добавляем сыру оранжевой краской

немного контура и дырки. Для большей динамичности можно нарисовать вокруг

сыра по 2 небрежных мазка, создавая эффект движения

Готово.

Кладем все работы вместе и обсуждаем с детьми. Рекомендуется поощрить

лучших учеников, например, дать подготовленную заранее медаль или звездочку.

Уборка рабочего места. Подводим итоги.
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Заключение:

Дети познакомились с басней И.А. Крылова «Ворона и Лисица», раскрыли

художественные приемы иллюстрации к «Вороне и Лисице» авторов, развили

навыки художественно-творческих способностей (работа с красками и кисточками,

композицией), обогатили воображение, фантазию. Все приоб ретенные знания и

навыки воспитывают эстетическое отношение к окружающей действительности,

развивают образное мышление.
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Мастер класс по созданию иллюстрации в технике «Аппликация».

Иллюстрация к басне И.А. Крылова «Слон и Моська»

Функции мастер-класса: работа с ножницами, бумагой и клеем,

композиционное мышление, художественная стилизация, анализ художественных

средств в изображении

Цель мастер-класса: создание иллюстрации в технике «аппликация» по басне

И.А. Крылова «Слон и Моська»

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:

 Познакомить младших школьников с литературным произведением

 Рассмотреть художественные приемы существующих иллюстраций к басне

«Слон и Моська»

 Исследовать процесс стилизации реалистичного объекта к упрощенной

форме на примере слона

 Сопровождать процесс рисования обеспечивая помощь и безопасность на

занятии

Формы работы применяемые в мастер -классе: лекционная, практическая.

Методы работы: словесный, наглядный, пояснительно -иллюстративный,

практический, игровой.

Мастер-класс рассчитан на 3 занятия – 45 мин одно занятие.

Мастер-класс предполагает работу учащихся в коллективе, но применим и для

индивидуальной работы.

Оборудование:

Бумага для черчения формата А4
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Цветная бумага: желтого, голубого, синего, оранжевого и черного цветов.

Краски гуашь черная и белая

Клей карандаш

Кисточка круглая №2-3 синтетика

Простой карандаш

Тематический план:

№ Тема Лекция Практика

1 Урок первый. Введение в мир иллюстрации. 45 мин.

Любимые сказки

Для постепенного подведения к теме занятия
нужно подготовить детей. Для этого нужно
познакомиться с детьми и поинтересоваться у них
о том, какие они сказки/басни знают, какие любят.

10 мин.

«Слон и Моська» знакомятся с детьми

Педагог с выражением читает  басню, можно
приглушить свет, детей предварительно попросить
закрыть глаза и представить мультфильм по
мотивам услышанного. Для мастер -класса
рекомендуется брать небольшое произведение,
чтобы не потерять внимание детей. В данном
занятии используем басню И.А. Крылова «Слон и
Моська»

Можно спросить у детей какие самые яркие
моменты они представили.

10 мин.
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Погружаемся в волшебный мир иллюстрации

Показываем иллюстрацию художника К.В.
Кузнецова к басне и обсуждаем с детьми
художественные приемы.

10 мин.

Превращение из реального слона в волшебного

С помощью наглядно-иллюстративных материалов
показываем как сложная форма слона из реального
мира упрощается к простой обобщающей.

10 мин.

До скорой встречи!

Подведение итогов.

5 мин.

2 Урок 2. Появляется Слон 15 мин. 25 мин.

Давайте вспомним!

В краткой обобщенной форме напоминаем детям
материал прошлого урока. Можно повторить
произведение. Готовая иллюстрация уже должна
быть у детей перед глазами.

10 мин.

Озвучиваем технику безопасности. 5 мин.

Подготовка рабочих мест 5 мин.

Привет, Слон!

Поэтапное создание иллюстрации.

Все этапы сопровождаются поддержкой учителя,
объяснения им особенностей материала (красок,
бумаги) Учитель вместе с детьми делает работу,
предварительно показывая каждый этап.

15 мин.

Завершение работы и уборка рабочего места 10 мин.

3 Урок 3. Дайте же Вороне сыр! 20 мин 35 мин.
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Напоминаем тему и технику безопасности 10 мин.

Подготовка рабочих мест 15 мин

Ай, Моська, знать она сильна!

Продолжаем поэтапную работу над иллюстрацией.
Завершаем работу.

15 мин

Уборка рабочего места 5 мин.

Выставка и обсуждение работ 10 мин.

Содержание уроков:

Урок 1. Введение в мир иллюстрации.

Продолжительность урока 45 мин.

Психологическое вхождение в занятие.

Для постепенного подведения к теме занятия нужно подготовить детей. Для

этого нужно в интерактивной форме познакомиться с детьми и поинтересоваться у

них о теме предмета, что они сами думаю, знают, любят. Можно спросить о том

какие сказки ребята помнят, об ращали ли они свое внимание на иллюстрации, какие

именно образы им запомнились. Если дети затрудняются с ответом, помогут

наводящие вопросы: «Читали ли вы басню о Слоне и Моське?», «Вы обратили

внимание на картинки в книжке?»

Рассказываем басню.

Педагог с выражением читает басню, можно приглушить свет, детей

предварительно попросить закрыть глаза и представить мультфильм по мотивам

услышанного. Для мастер-класса рекомендуется брать небольшое произведение,

чтобы не потерять внимание детей, в данном мастер -классе это «Слон и Моська».
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Текст басни:

По улицам Слона водили,

Как видно, напоказ.

Известно, что Слоны в диковинку у нас,

Так за Слоном толпы зевак ходили.

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.

Увидевши Слона, ну на него метаться,

И лаять, и визжать, и рваться;

Ну так и лезет в драку с ним.

"Соседка, перестань срамиться, -

Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться?

Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет

Вперед

И лаю твоего совсем не примечает. -

"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -

Вот то-то мне и духу придает,

Что я, совсем без драки,

Могу попасть в большие забияки.

Пускай же говорят собаки:

"Ай, Моська! знать, она сильна,

Что лает на Слона!"

После прочтения рекомендуется спросить у детей какие самые яркие сюжеты

они представили. Можно использовать навод ящие вопросы:

«Кто были герои басни?», «Что делал слон?», «Что делала моська?»

Поговорим про иллюстрацию.

Показываем иллюстрации художников к данному произведению и обсуждаем

с детьми художественные приемы. К данной басне рассматриваем иллюстрацию

художника К.В. Кузнецова (Приложение 15). Задаем детям наводящие вопросы:
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«Нравится ли иллюстрация?», «Что они видят на изображении?».

Начинаем обсуждать иллюстрацию:

«Посмотрим на изображение в целом, что первое бросается в глаза? Обратите

внимание, как художник отделили задний план, (то, что в глубине: улицу,

прохожих) и передний. Посмотрим на слона, движение слона выделяет линия,

видите ее? Она то утоньшается, то утолщается там, где художник хотел привлечь

наше внимание. Какие цвета вы видите на иллюстрации? О ни повторяются? В чем

особенности композиции?»

Знакомство с процессом стилизации.

С помощью наглядно-иллюстративных материалов показываем как сложная

форма из реального мира упрощается к простой обобщающей. (Приложение 16)

Переходим от фотографии слона к д етализированной реалистичной иллюстрации, на

следующем изображении поверх реалистичной иллюстрации контуром показана

упрощенная форма и конечное изображение – стилизованный слон. Рассказываем

детям о процессе:

«Кто изображен на фотографии?», «Художник глад я на слона, создал такую

иллюстрацию, узнаете слона?», «Красные линии показывают простые формы из

которых состоит слон, что это за формы можете назвать?», «А это стилизованная

иллюстрация, узнаете слона?»

Показываем иллюстрацию которую будем делать на следующем уроке

Можно показать детям будущую иллюстрацию сопроводив ее отрывком из

басни, который она иллюстрирует. Подводим итоги

«В следующий раз мы с вами начнем создавать свою интересную

иллюстрацию, понравилась вам басня, хотите нарисовать для нее иллюстрацию?»
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Урок 2. Первые шаги в создании иллюстрации.

Продолжительность урока 45 мин.

Напоминаем о былом.

В краткой обобщенной форме напоминаем материал прошлого урока. Можно

задать вопросы по прошлому уроку и повторить басню.

«На прошлом занятии мы познакомились со Слоном и Моськой из басни.

Смотрели иллюстрацию. Кто вам больше понравился слон или моська?»

«Мы говорили о форме, линии и стилизации, а теперь пришло время создать

свою иллюстрацию!»

Озвучиваем технику безопасности.

«Ребята,начинаем работу с бумагой и ножницами, следите внимательно за

ножницами, кладите ножницы ручкой к себе, также подавайте их, не оставляйте их

открытыми, не в коем случае не играйте с ними, вы можете поранить себя или

соседа. Бумагой также можно порезаться! Аккуратнее с краями»

Подготовка рабочего места.

На столе должна быть клеенка, каждому ребенку нужно выдать

художественные принадлежности. Комплект бумаги нужных цветов выдается

ребенку индивидуально или пачкой на несколько чело век. Ножницы и клей

выдаются индивидуально каждому.

Создание илююстрации. (Приложение 17)

1. Фон. Вырезаем прямоугольник из желтой бумаги, затем приклеиваем его на

середину листа. Внимание!!! Поделку размещаем горизонтально.

2.Базовая форма слона. Рисуем к арандашом купол с двумя прямоугольными

ногами, вырезаем и приклеиваем в левый угол желтого фона, форма должна немного
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выступать за пределы фона. Рисуем на синей бумаге ухо – половина круга, хвост и

хобот, затем приклеиваем

3. ГАВ!! Вырезаем из черной бумаг и текстовое облако и приклеиваем между

слоном и моськой. Затем вырезаем форму для тела моськи наподобие слона только

из оранжевой бумаги, приклеиваем с расчетом на то, что должна поместиться морда

между телом и текстовым блоком

Урок завершается. Уборка рабочего места.

«Сегодняшнее занятие подходит к концу, наш слон будет ждать моську до

следующего занятия, теперь нужно убрать рабочие места»

Убираем мелкие обрезки бумаги в мусорное ведро, закрываем клей.

Урок 3. Завершение работы

Продолжительность урока 45 мин

Напоминаем тему мастер-класса и технику безопасности.

«На прошлых занятиях мы начали иллюстрацию к басне Крылова «Слон и

Моська», мы приклеили слона, но ему одиноко без Моськи, давайте поможем ему!»

Подготовка рабочего места.

На столе должна быть клеенка, каждому ребенку нужно выдать

художественные принадлежности.

Продолжаем работу над иллюстрацией (Приложение 18)

1.Форма моськи. Затем вырезаем форму для тела моськи наподобие слона

только из оранжевой бумаги, приклеиваем с расчетом на то, что должна поместиться

морда между телом и текстовым блоком.Вырезаем из оранжевой бумаги два овала,

один из них режем пополам – пасть готова. Из черной бумаги вырезаем каплю – ухо

и хвост.
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2. Детали. Круглой кистью №2 берм черную краску и рисуем детали слону:

морщины на хоботе, глаз, рот, пальцы. Дорисовываем детали моське: глаз, когти.

Пишем в текстовом облаке ГАВ!! белой краской.

3. Последний штрих. Вырезаем солнце из оранжевой бумаги и приклеиваем в

правый угол фона – теперь готово.

Готово.

Кладем все работы вместе и обсуждаем с детьми. Рекомендуется поощрить

лучших учеников, например, дать подготовленную заранее медаль или звездо чку.

Уборка рабочего места. Подводим итоги.

Заключение:

Дети познакомились с басней И.А. Крылова «Слон и Моська», раскрыли

художественные приемы иллюстрации к «Слону и Моське» художника К.В.

Кузнецова, развили навыки художественно -творческих способностей (работа с

ножницами, бумагой, композицией), обогатили воображение, фантазию. Все

приобретенные знания и навыки воспитывают эстетическое отношение к

окружающей действительности, развивают образное мышление.
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Заключение

В данном исследовании было разработано методическое пособие по созданию

иллюстрации для детей младшего школьного возраста в формате мастер -класса. В

качестве подхода к созданию иллюстрации был выбран декоративный прем

стилизации близкий детям. В ходе работы был рассмотрен  исторический,

культурный, искусствоведческий и педагогический аспект использования приема

декоративного оформления в иллюстрациях.

Первая глава исследования посвящена знакомству с историческим процессом

развития иллюстрации и анализу произведений художник ов-иллюстраторов.

При знакомстве с историей иллюстрации были отмечены такие особенности,

как то, что процесс развития данного направления в искусстве тесто связан с

книгопечатаньем. Также примечательно то, что процесс развития иллюстрации

приходится на рубеж 19-20 вв., и что детская иллюстрация с первых шагов бок о бок

с образованием расширила свои границы и в современности окружает почти всю

детскую продукцию.

Также были рассмотрены основные подходы к понятию «декоративное

оформление», охарактеризованы его  основные признаки, свойства и черты. А анализ

работ художников-иллюстраторов, в частности Билибина и Поленовой, показал,

каким образом можно применять инструмент декоративного оформления в

иллюстрации к сказкам с детьми младшего школьного возраста.

Вторая глава посвящена освещению психологических аспектов восприятия и

создания изображения детьми младшего школьного возраста.

В первом параграфе данной главы были рассмотрены психологические

особенности детей 6-10 лет в обучении ИЗО. Хочется отметить, что одни м из самых

важных аспектов для успешного проведения занятия с детьми оказалось их

произвольное внимание, которое только начинает развиваться, а внимание является

важным аспектом при занятии ИЗО.
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Далее в исследовании была затронута тема

В третьей главе данного исследования предложена разработка методического

пособия по созданию иллюстрации с детьми 6 -10 лет, что являлось целью

исследования.

Пособие предлагается в формате мастер-класса из трех занятий по 45 минут.

Иллюстрация по басням Крылова «Ворона и Лисица» и «Слон и Моська» выполнена

в двух разных техниках и с применением разных наборов материалов. В первом

случае это краски и кисточки, во втором аппликаци я. В процессе мастер-класса дети

знакомятся с художественной стилизацией, осваивают работу с разными

материалами, развивают композиционное и абстрактное мышление, вместе с

преподавателем анализируют художественные приемы профессионального

иллюстратора в работе к данному произведению.

Учитывая то, что в контексте преподавания изобразительного искусства также

нужны новаторские подходы, изучение декоративного подхода и методов его

воплощения на уроках с младшими школьниками можно рекомендовать педагогам.

Подведя итоги, можно сказать, что все поставленные в ходе работы над

исследованием задачи решены успешно, а цель достигнута.
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