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Введение

Орнамент существовал еще в эпоху палеолита [27, c.54] и до сих пор

окружает нас, проникая во все сферы жизни и деятельности человека.

Разнообразие техник исполнения, стилей и художественных приемов

орнаментальных композиций отражают историю, культуру, развитие техники и

технологий [20, с. 9].

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту

(ФГОС) изучение изобразительного искусства предполагает формирование

художественного способаизучения мира, системы знаний и ценностей у

учащихся, с ориентиром на личный опыт художественного творчества и

знакомства с мировой художественной культурой[57, с. 290]

В результате эмоциональных конфликтов, проблем познавательного и

языкового развития подростки отдают предпочтение изображению абстрактных

фантазий, геометрических фигур, орнаментальных композиций [34,  с.23].

Примерная программа изобразительного искусства основного общего

образования учитывает возрастные особенности учащихся, подразумевает

формирование межпредметных связей, а также возможность проявить

индивидуальность, развить творческие способности. В неурочная деятельность

в школе рассматривается как важная часть учебно -педагогического процесса,

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных

образовательных программ [6].

Изучение орнамента предусмотрено на протяжении всего курса п о

изобразительному искусству, и включено во все рекомендованные

федеральным перечнем учебников учебно -методические комплексы (УМК).

Наглядный метод является одним из эффективный способов обучения

изобразительному искусству, при котором информация восприни мается не

только на слух, но и зрительно.

Проведенное в выпускной квалификационной работе исследование

направлено на разработку наглядных пособий для обучения младших

подростков созданию орнаментальных композиций в процессе внеурочной
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деятельности. Использование разработанных пособий вариативно:

иллюстрации и схемы могут быть наглядным материалом, и служить в качестве

дидактического пособия для самостоятельной работы. Желаемым результатом

применения наглядного пособия «Орнамент» на занятиях внеурочной

деятельностью является развитие визуально -пространственных способностей,

формирование навыков стилизации изображений и построения орнамента.

Актуальность исследования:

-Наличие потребности подростков в изображении геометрических форм и

орнаментов;

- В школьной программе уделено много внимания народным орнаментам,

техникам исполнения орнаментов, дизайну и оформлению среды. Однако нет

достаточной информации по стилизации и построению орнаментов.

- Внеурочная деятельность позволяет расширить и углубить знания и

умения по искусству создания орнамента, полученные на уроках.

- Изучение и создание орнамента неразрывно связано с историей,

геометрией, биологией, дизайном, изобразительным и декоративно -

прикладным искусством, формируя междпредметные связи, а также навыки

художественно-изобразительной деятельности.

Объект исследования — внеурочная деятельность в

общеобразовательном учреждении.

Предмет исследования — принципы и методы обучения орнаментальной

композиции учащихся 12-13 лет.

Цель выпускной квалификационной работы : разработка оформления

наглядных пособий «Орнамент» для обучения подростков созданию

орнаментальных композиций.

Задачи:

- Изучить психолого-педагогические аспектыобучения подростков.

- Описать принципы и методы обучения орнаментальной композиции.

- Провести анализ основного общего образования по изобразительному

искусству.
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- Определить разделы и содержание наглядных пособий для обучения

созданию орнаментальных композиций в процессе внеурочной деятельности.

- Обосновать оформление зрительного ряда наглядных  пособий по теме

«Орнамент».

Создание повторяющегося узора невозможно без изучения истории и

теории построения орнамента. Стилизация изображений придает

художественную выразительность и диктуется формой, фактурой, размером

украшаемого объекта. Для раскрыти я теоретических основ обучения искусству

орнамента важны исследования таких авторов, как: Л.М. Буткевич, Л.В.

Фокина, Н.П. Бесчастнов (история); А.П. Степанова, Н.П. Бесчастнов, П.

Джексон, Я. Чернихов (теория построения); Д.В. Фомичева (по М.П. Вернею),

М.С. Якушева, Н.П. Бесчастнов (стилизация)

Исследования С.Е. Игнатьева, О.Л. Некрасовой -Каратеевой освещают

влияние возрастных особенностей на изобразительную деятельность

подростков.

Для разработки методики обучения подростков орнаментальному

искусству рассматриваются рабочие программы поИЗО из федерального

перечня учебников начального и основного общего образования: УМК под

редакцией Б.М. Неменского, УМК Е.А. Ермолинской, УМК Т.Я. Шпикаловой, в

которых раскрывается сущность народного и декоративно -прикладного

искусств, дизайна и их значения в системе общего образования.

При определении содержания и оформления наглядных пособий

использовались  методики Н.М. Сокольниковой, Н.Н. Ростовцева, О.В.

Островской (преподавание изобразительного искусства); А.П. Яшухин на, И.М.

Осмоловской( наглядные методы обучения).

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной

части (три главы), заключения, списка литературы из 57 источников, 12

приложений.
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Глава 1. Теоретические основы обучения подростков искусству
орнамента

1.1.Исторические особенности развития орнаментального искусства

Практически каждый день человек сталкивается с орнаментальным

искусством —  на тканях, в архитектуре, в интерьере, на предметах быта и т.д.

Являясь потребителем, создателем или исследователем орнамента довольно

сложно дать ему подходящее определение. Один из самых распространенных

подходов к определению орнамента, как к декоративной функции и

невозможности его существования в виде самостоятельного художественного

произведения [38, c. 47].

Долгое время орнамент считался второстепенным, дополнительным

видом искусства, не существующим вне пространства вещи, хотя природа

орнамента связана с  происхождением вещи. Сейчас существуют исслед ования,

рассматривающие орнамент через специфику сознания эпохи [10, c. 8].

Орнамент — социальное, идеологическое явление, отражающее время,

культурные, религиозные, экономические, политические, взгляды и

противоречия, косвенно отражающее исторические гран и прошлого

современных народов [39, c.12]

Являясь частью общей материальной культуры в виде художественного

оформления архитектурных сооружений и предметов декоративно -прикладного

искусства, орнамент практически в полной мере определяет художественный

стиль времени [20, с.9].

Формы материальной культуры и семантика орнаментальных мотивов

могут трансформироваться,  в то время как большинство графических символов

остается неизменными [39, c.12].

Символизм искусства Древнего Египта сформирован под влиянием

религии. Величественность форм, четкость структур, предельная стилизация

природных мотивов — составляют основу орнамента. Три цвета: красный,
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желтый, синий ( позднее переходит в зеленый) — цветовая палитра орнаментов

в Древнем Египте.

Также идеи символизма отмечаются в странах Древнего Востока (Китай,

Япония, Индия). Орнаментика представляет мифологические сюжеты,

фантастических животных и птиц, условную природу в пейзаже, и практически

реалистические цветы в китайском и японском искусстве [20, с.10 -12].

В орнаментах Нового времени символизм не обязателен, отсутствие

знакового смысла раскрывает эстетические качества узора [12, с. 9].

Декоративное изображение на предмете может не только украшать, но и

рассказывать. Так, например, античная вазопись да ет наглядное представление

об укладе и мифах своих создателей [12, с. 20].

Стремление добиться общей гармонии, поиск рациональных основ

красоты, порядок и соразмерность — основные характеристики греческой

орнаментики

В архитектуре преобладают комбинации  горизонтальных и вертикальных

линий с растительными мотивами (акант, пальма, алоэ). На смену символике

приходят правильные и строгие формы, основанные на законах симметрии.

Искусство орнаментики Римской империи унаследовало греческие черты

и мотивы, однако, в своей интерпретации. Помпезность и пышность

растительных мотивов и цвета, переплетения растительных мотивов, военная

эмблематика в сочетании с животными и людьми — это рождает изобилие и

громоздкость орнаментации [20, с. 9].

Исторически, складываясь  на основе природных форм, появлялись

разные виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный,

антропоморфный, пейзажный, сложный [39, с.12 -13].

В период Средневековья орнаментальные мотивы тесно связываются с

архитектурой. Православное, католичес кое, мусульманское религиозные

воззрения определяют декор этого периода в архитектуре(особенно храмов),

скульптуре, витражах, орнаментике [10, с. 143].
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Символизм орнамента, перетекание простых геометрических форм в

криволинейные, применение готического шри фта, условность в изображении

животных, растений, человеческих фигур, увеличение размеров по вертикали

— характерны для готического искусства. Становится важным через

изображения передать внутренний мир, состояние и переживание человека [20,

с. 11].

Исламская догматика ограничивает изображение человека, развивается

геометрический орнамент «гирих» и растительный «ислими,» а также

каллиграфический в виде надписей из Корана [12, с. 110 -112].

Мавританские орнаменты сложны по по построению, основная геометрия

формируется кругом и линией. Запрет на прямое изображение природных форм

в арабо-мавританском искусстве приводит к крайней условности растительных

мотивов [16, с. 133-135].

Орнаменты классифицируют не только по стилям, эпохам, видам,

народности, но и по типам симметрии.

Наука о симметрии подразумевает два типа: конечные (например,

орнаментальная розетка)  и бесконечные  в одномерном пространстве (

бордюры, фризы, ленточный орнамент), двухмерном (плоский, сетчатый

орнамент), а также в трех измерениях (кристалл ография, параметрический

орнамент) [12, с. 80].

Каноническая ≪ ископаемая ≫  структурная сетка орнаментальных

построений является источником всех современных узоров, вне зависимости от

стилевых изменений мотивов [9, с. 3].

Развитие новых форм в орнаменте происходит на основе точки, линии,

пятна и цвета. Структуру наполняют образные формы – элементы и мотивы

разной сложности и конфигурации, формируя модульную системы.
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В основе сетки лежит чередование раппортов (минимальной у никальной

ячейки) по вертикали и горизонтали. Орнаменту присущи : ритм мотива и

орнаментальной сетки, выражающий статику или динамику, цветовое решение,

пропорциональность мотивов [58, с. 41 -43].

Функциональная роль орнамента выражает эпоху, этнографию, стиль и

развитие общества. Предметы (и их орнаментация) выступают показателем

адаптации общества к переменам в среде, а также бессознательным

проявлением индивидуальности художника в данных условиях  [26, с. 12].

На смену Средневековья приходит Новое время, с новым типом светской

культуры. Материалистичность, десакрализация, изменение понятия

духовности в сторону личных чувств. Формируется прикладной, внешний

характер связей орнамента с вещью и архите ктурой.

Когда на севере Европы господствует готика, в Италии, состоящей из

феодальных городов-государств,  возникает искусство Ренессанса. Идеи

гуманизма стирают понятия добра и зла, нравственность формируется

римскими идеалами, не связанными с жизненными реалиями. Индивидуализм в

орнаменте Возрождения проявляется усилением «личностного» начала,

характерного для римского декора. Орнамент становится насыщенным по

цвету, мотивы реалистичны, вертикальные и горизонтальные композиции

уравновешены. В период Ренес санса происходит переосмысление рисского,

арабо-мусульманского, готического орнаментов, с ориентиром на римский

стиль [10, с. 201-215].

Растительные мотива дуба, аканта, виноградной лозы, обнаженное тело,

элементы животного мира, выраженные в орнаменте, ст ремятся к ясности и

гармонии. К 17 веку в феодальном обществе формируется капиталистический

способ производства, отраженных в стилях барокко, рококо и классицизма.

Контрастность искусства барокко выражается в противопоставлениях

реальности и фантазии, небесного и земного, грубости и изящества.

Источником служат готическое, греческое, особенно римское искусство.

Торжественность и пышность проявляются в выразительных формах цветов,
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плодов, раковин, получеловеческих, полузвериных мотивах. На смену

равновесия Возрождения приходят высокая декоративность, динамика,

асимметричность и криволинейность орнамента барокко. Традиции разных

стран трансформировали орнамент, привнося национальные черты. В России

орнаментами барокко оформлены интерьеры дворцов Петербурга, Ца рского

Села, Петергофа. Размашистость линий и завитков орнаментальных форм

отличают русское барокко.

В период кризиса абсолютизма монархии в начале 18 века светское

общество находится в поисках новых эффектов в искусстве. Стиль барокко

трансформируется в стиль рококо. Живописные и декоративные орнаменты

обретают свободу , наполняются легкостью и движением, текучестью. Статика

и симметрия отрицаются.

В конце 18 века во Франции классицизм на пике расцвета.

Гуманистические идеалы Ренессанса, античная культура , но и новое видение

мира выражается в уравновешенных, статичных композициях из прямых линий

и геометрических фигур. Классицизм освобождает орнамент от излишней

детализации и динамики. Цветовая гамма становится спокойнее, в росписях

преобладает гризайль

Первая империя во Франции под предводительством Наполеона 1

проявляется в суровости и схематизме, военной эмблематике, а также

торжественной помпезности  ампира. Влияние искусства Римской империи

ярко выражено в ампире, в соответствии с идеями эпохи. Статичн ость и

плотные переплетения в характерных изображениях орнамента ампира:

колчаны, стрелы, луки, лавровые венки, мифологические животные, люди,

растения. Колорит решен в цветовых сочетаниях: зеленого и красного, белого и

золотого, алого и черного, синего и желтого.

Классицизм и ампир были также популярны в России. Русский

классицизм выражен в творениях: Баженова, Казакова, Кваренги, Воронихина,

Захарова, Росси, а также создателей фарфора и изделий из уральских

самоцветов [20, с. 11-14].
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Роль орнамента широко обсуждалась с середины XVIII в. до середины

XX в. [38, с. 49].

В 19 веке орнамент стал изучаться западноевропейскими архитекторами,

художниками и искусствоведами (Дж. Рёскин,О. Джонс, Г. Земпер, А. Ригль).

Промышленная революция и капиталистическое произ водство требует

художественного оформления массовой продукции, в контексте развития

художественного конструирования [38, с. 51].

Первый профессор изящных искусств в Оксфорде Джон Рёскин,

предвещал гибель нравственности и культуры. К. Фремптон обозначил, чт о

Рёскин, в поисках отличий ремесла и искусства, сравнивал «традиционную

работу ремесленника с механическим трудом рабочего массового

производства». Выступая против разделения труда, Рёскин заявлял о

необходимости исполнять орнамент с наслаждением [48, с. 66]. Он

воспринимал орнаментальные мотивы, как отражение природы.Рёскин понимал

готический орнамент как признак творческой свободы ремесленника. По его

мнению, готика действительно органична, поскольку она способна примирить

индивидуальную свободу с коллек тивным вдохновением. Рёскин также

представил идею о том, что орнамент должен быть слегка несовершенным,

поскольку на нем всегда была отметка руки, которая его создала [59, с. 13].

По теории Рёскина орнаментальные мотивы являются отражением

природы, а организация композиций — божественного порядка. Религия и

мораль являются основой красоты в орнаменте [16, с. 115, 120].

Труды валлийского архитектора Оуэна Джонса (1809 —1874)

противопоставляются трудам Рёскина. Джонс воспринимает упорядоченность

орнаментов через природу. Классификация орнаментов по Джонсу подобна

ботанической, а развитие законов орнамента  представлено в таблицах

«Грамматики орнамента» (1856), описывающих стили и элементы стиля.

Подход Джонса состоит в нахождении связи между частями и целым в

орнаментальной композиции. Благодаря балансу, пропорциям, единству и

разнообразию частей композиции орнамент обретает гармонию и целостную
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структуру. Стиль , по мнению Джонса, развивается вне зависимости от

человека, а орнамент не зависит от стиля, а органи зует его. Конструкция

орнамента, направленная на структуру вещи, представляется Джонсу более

важной, чем изобразительная или декоративная [16, с. 130 -140].

Основой теории архитектуры австрийца Готфрида Земпера (1803 -1879)

стали поиск творческих импульсов и  заложенных в орнамент функций через

сопоставление подходов в естественных науках и методах построения

орнамента [16, с. 130-140].

По представлениям архитектора Земпера универсальный импульс дает

жизнь орнаменту, принимая различные формы в зависимости от о бщества и

эпохи [59, с. 13].

Земпер сформулировал теорию появления орнамента, как потребность

человека в творчестве, выраженной в гармонии, ритме и симметрии орнамента.

Орнамент олицетворяет стиль, который формируется традициями, религией,

географией, климатом, техническим прогрессом и материалом. Земпер отделял

форму от содержания орнамента [16, с. 143, 147], являющегося основным

условием архитектуры, при котором несущие конструкции должны быть

скрыты за декором [60].

Автрийский искусствовед АлоизРигль (18 58-1905) исследовал

восприятие орнамента, причины возникновения и развития орнамента в

контексте истории.. По его мнению «художественная воля» рождает орнамент»,

что приводит к рождению стиля. Орнамент развивался в соответствии с

творческими исканиями и но выми потребностями души человека. Орнамент

подобен языку — зритель интерпретирует непостоянные знаки.  Разработанные

Риглем принципы орнаментики помогают выделить структуру и

функциональность обрабатываемого объекта[16, с. 149, 157].

К началу 20 века анализ орнаментального искусства показал связь между

интерьером и экстерьером, изображением и фоном, образом и предметом. Были

объяснены геометризация и структура, условность мотивов орнамента через

особенности восприятия изображений.
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Одним из этапом обсуждения орнамента стало эссе архитектора Адольфа

Лооса (1870-1933) «Орнамент и преступление» (1913), главной мыслью в

которой был переход к функционализму в архитектуре и дизайне и отказ от

декора. Орнамент не ушел из легкой промышленности, архитектуры и

декоративно-прикладного искусства, но значение его было снижено [38, с 57].

Орнамент воспринимался, как бесполезная трата усилий и материалов;

что он делает из ремесленника раба [48, с. 135]. Развитием культуры Лоос

называл избавление от орнамента с утилитарных  объектов. Считается, что с

начала до середины 20 века архитектура действительно стремилась к

исключению орнамента. Постмодернистская архитектура (1968 -1994)

изобилует орнаментом. В современной архитектуре (с 1994 по настоящее

время) предпринимаются попытк и пересмотра значения орнамента.

Предлагается слияние эстетической и технической функций орнамента вместо

прежнего второстепенного значения [61, с. 68].Некоторые исследователи

полагают, что возможно Лоос желал не избавления от орнамента, а его

переосмысления [61, с. 72]. Для того, чтобы переосмыслить сущность

орнамента надо дать ему определение.

Роль орнамента по определениям энциклопедий первой половины 20 века

выражалась в украшении. Орнамент не отличали от декора[ 38, с. 48].

Во второй половине 20 века ор намент рассматривается не в разрезе

практического применения орнамента, а в разрезе теории и истории искусств.

Становятся важными определяющие признаки орнамента: ритм,

симметрия, модулярность, и психологическое восприятие орнамента.палагут

Сегодня в подходах к орнаментоведению важно отступление от

декоративной функции орнамента, как не несущей сущностных черт. У

орнамента в отличие от узора есть ритм и способность отображать

действительность[16, с. 17-18].

В педагогической практике сегодня орнамент опреде ляется через

латинское «ornamentum» (украшение), как узор из чередующихся ритмически

упорядоченных абстрактно-геометрических и изобразительных элементов [10,
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с. 6], предназначенный украшения архитектурных сооружений и предметов

декоративно-прикладного искусства. Эстетические и художественные качества

орнамента зависят от формы, материала и назначения вещи [20, с. 14].

Интерес к орнаменту исторически неизменно возобновляется, однако в

сфере науки ситуация с этим самым популярным феноменом мира

изобразительных искусств характеризуется дефицитом теоретических

разработок по его истории и его изучению [16, с. 10].

1.2.Анализ учебной литературы по теории и истории орнамента

Изучение орнамента базируется на переплетении наук и искусства и

изучается: этнографами, археологами, антропологами, искусствоведами,

математиками, архитекторами, художниками, дизайнерами, психологами

[38, с. 45-49].

Искусствоведческие работы занимают значительную часть литературы по

орнаменту, включая в себя таблицы орнаментов, определители стилей

[16, с. 11].

Орнаментальное искусство характеризуется разносторонними подходами

и методами. Изучая наследие орнаменталистов можно сделать вывод, что

исследователи, с одной стороны занимались поиском значения  элементов

народного искусства, с другой — изучали структуру орнамента и

происхождение мотивов [17, с. 33].

В изучении орнамента также крайне важны математические методы.

Частью системы выразительных средств являются: теория орнамента,

геометрические построения, классификация групп симметрии[12, с. 11-14].

Разнообразие природного мира дарит растительные и животные мотивы

орнаментам [9, с. 20] всех народов мира, со времен палеолита до

современности.

Стилизованные животные появляются в ранних формах

искусства[42, с. 76-77]. Практически во всех видах декоративно -прикладного
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искусства самым распространеннымоказывается мотив птиц [9, с.202]. Самый

распространенный после геометриче ского орнамент — растительный,

мотивы отличаются в зависимости от страны и эпохи [20,  с. 15]. Художники,

архитекторы и дизайнеры всего мира видят в растениях и их строении источник

вдохновения, создавая растительные орнаменты [8, с. 4].

Уже в первых исследованиях орнамента отмечалась условность

изображений, созданных на основе окружающих ч еловека образов: растений,

животных, насекомых, природных явлений, предметы, созданные человеком

[33, с. 3].Стилистические преобразования изображения для создания

орнаментальной единицы и условность изображения важны для

орнаментоведческого анализа [16, с.  190].

Стилизация растительных мотивов широко распространена в орнаменте.

Несущественность и обилие деталей, цветовых нюансов решается стилизацией

природных форм в растительном орнаменте. Стилизованное изображение

удобно при симметричных преобразованиях  [40, с. 46].

Таким образом, для работы над созданием наглядных пособий

«Орнамент» были выделены такие разделы для изучения, как: теория и

геометрическое построение орнамента, стилизация природных форм, цвет в

орнаменте.

Теоретической базой для создания нагл ядных пособий послужила

учебная литература по изучению орнамента для ВУЗов, направлений: дизайн,

архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное оформление

и моделирование изделий текстильной и легкой промышленности,

изобразительное искусство.

Установлено, что в орнаментальных композициях разных стилей есть

общие математические основы построения [62, с. 48].

В учебнике Л.В. Шокоровой кратко и в доступной форме освещены

базовые понятия орнамента и его структуры, этапы создания орнаментальных

форм и композиций. Орнамент, например, объясняется, как узор на плоскости,

в котором присутствуют симметрия и ритм [50, с. 46].
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В учебнике Барышникова А.П. определяются виды симметрии, которые

применяются при создании орнаментальных мотивов и построении орна мента.

Выделяются разные типы орнаментов: розеты; орнаментальные ленты, фризы,

каймы, обрамление; сетчатые — заполняющие пространство повторяющимися

элементами [62, с. 54].

На их примерах рассматриваются различные операции симметрии,

применяемые к мотивам: зеркальная, ось переносов, ось симметрия скользящее

отражение. Даны схемы для: 4 -х видов симметрии розетты [62, с. 54 -58]; 7-ми

видов ленточных симметрий [62, с. 58 -60].; 17-ти видов симметрии сетчатых

орнаментов [62, с. 60-76]. Барышников выделяет 5 видо в

параллелограмматических систем узлов, на основе квадрата, треугольника,

прямоугольника, ромба, параллелограмма [62, с. 62].

В учебном пособии Степановой А.П. также рассмотрены виды

орнаментальной симметрии на примере: розеток, ленточного и сетчатого

орнаментов. В пособии подробно объяснены основы геометрии. Операции и

виды симметрий вынесены в таблицу, в качестве базового элемента (мотива)

выступает прямоугольный треугольник, на примере которого наглядно видны

отличия поворотной и зеркальной симметрии [46 , с. 140-148].

В учебнике В.Н. Козлова рассматривается создание орнаментальных

композиций через «структурную основу» [20, с. 34 -35]. Движения, вид, тип

и порядок повторения раппорта создают макроструктуру. Расположение,

размеры, повороты и отражения мотиво в и элементов внутри раппорта

формируют ритмический строй микроструктуры [20, с. 55 -91]. Выделяются

композиции с замкнутой и открытой структурой (раппортные) [20, с. 42].

Вводятся близкие понятия: ритмическая организация, композиционные связи,

орнаментальная тема, ритмический строй, организация среды [20, с. 30 -37,

185]— различающиеся нюансами.

Учебно-методическое пособие из 3 -х частей по материалам текста и

иллюстраций М.П. Вернея [22,23,24] отличается особым слогом эпохи ар -нуво,

адаптированным переводчиком и автором комментариев Фомичевой Д.В.
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Теория дается в виде краткого описания, схематических рисунков и

иллюстраций растительных орнаментальных композиций. В первой части

рассматриваются композиционные схемы бордюров. Геометрические понятия

(симметрия, ось симметрии, поворотная и зеркальная симметрия и т.д.) слабо

проработаны, однако наглядность изображений позволяет изучить принципы

создания ленточного орнамента. В тексте описываются группы бордюров, типы

мотивов (симметричный, ассиметричный, полумотив, чередующиеся мотивы),

компоновка бордюра (из дуг, арка, угловой)

Во второй части рассматриваются принципы создания «ковровых

»композиций (сетчатый орнамент). Орнамент строится на основе сеток из

геометрических фигур при помощи сочленения базовых модулей ( мотив,

раппорт, раппортная сетка). Сетка, как правило, невидима в окончательном

варианте, считывается на уровне подсознания [23, с.9].

Ячейки раппорта называют модулями, сочленением является

расположение ячеек раппорта относительно друг друга. Сочленения м одулей

могут быть прямыми и крестообразными, что определяется наличием или

отсутствием сдвига относительно друг друга.

Рассмотрены базовые сетки на основе квадратов и треугольников,

которые образуют более сложные и зачастую более крупные геометрические

сетки. Например, треугольная сетка может трансформироваться в сетку из

шестиугольников. В геометрические формы сетки включаются растительные

формы [23, с. 11-12]. Такие бесконечные орнаменты делят на два вида:

«регулярный» и «нерегулярный». Регулярный — характеризуется более

выраженным геометрическим построением, например, мотивы ритмично

располагаются по рисунку сетки, внутри ячеек имеют симметричные повороты

или отражения. Нерегулярный может быть сформирован в рамках базовой

сетки, но в ячейках раппорта прео бразования мотива не одинаковые, или

мотивы располагаются только на основе визуального восприятия красоты [23,

с. 25].
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Фактически, растительные мотивы и элементы по М.П. Вернею

существуют внутри геометрической ячейки, сама же геометрическая структура

является замощением.

Принципы замощения более развернуто рассмотреныА.П.

Барышниковым [62, с. 137-139] и П. Джексоном [53], включая замощения по

типу эшеровских мозаик.

В руководстве для дизайнеров, архитекторов и художников Пола

Джексона по созданию повторяющи хся узоров не рассматриваются

художественные особенности и выразительные средства по орнаменту.

В пособии раскрывается геометрическая основа разных видов орнаментов.

Информация подается в виде наглядных схем и кратких описаний этапов

работы над созданием орнаментальных структур.

На примере одной точки показывается симметрия вращения. С

применением двух точек образуется линейная симметрия. С помощью трех

точек организуется плоская симметрия [53, с. 19].

Для наглядности в качестве элементов и мотивов будущих построений

используются буквы. На примере букв демонстрируются разные виды

симметрии, применяются буквы и с собственной симметрией и ассиметричные.

Буквы образуют элементы, мотивы мета -мотивы (мотив, созданный на основе

нескольких мотивов). Буквы поворачиваются, повторяются и отражаются,

размножаются по плоскости, показывая сложные геометрические построения

на примере простых схем.

Введены понятия  четырех основных видов симметрии: симметрия

вращения, переноса, зеркальная, скользящего отражения [53, с. 22 -37]. В

разных комбинациях симметрий отображены бордюры, розетки, сетчатые

орнаменты. Созданы схемы 7 видов линейной симметрии, и 17 схем плоской

симметрии орнамента.

Показаны виды замощений четырехугол ьных, треугольных и

шестиугольных паркетов. С применением поворотной симметрии образуются

паркеты вокруг точки [53, с. 109 -119]. Мозаики эшеровского типа описаны с
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помощью квадрата и треугольника с точками в вершинах и на сторонах фигур

[53, с. 138-151].

Даны иллюстрации разных видов паркетов, а также схемы построения

паркетов с помощью линий и их поворотов [53, с. 110 -127].

В руководстве приводятся принципы создания бесшовного узора [53,  с.

130-137].

Также автор предлагает, изучив правила, научится их нар ушать,

показывая динамичные, выразительные узоры [53, с. 152 -152].

Природа — самый распространенный источник изображений в

орнаментальных и декоративных композициях, поэтому важно научиться

превращать реалистичное изображение в стилизованное. Этапы

преобразований включают:

- натурные зарисовки с подробным анализом и выявлением характерных

особенностей изображаемого объекта;

- выбор манеры стилизации и трансформация образа в условное

изображение [45, с. 152].

Это общие для всей анализируемой литературы этапы  [9, 20, 45, 50]. В.Н.

Козлов добавляет этап организации среды фона, и построение раппортных

рисунков, несмотря на то, что этот процесс не относится к художественным

преобразованиям мотивов [20, с.158].

Отличия в подходах к стилизации проявляются в степени  свободы

художника, допускаемой авторами. Так, например, Козлов В. Н. говоря о

преобразованиях натуры изображаемого мотива, предлагал художнику

возможность выбирать отношения пропорций элементов, детальности

изображения, вплоть до деформации натуры в угоду  выразительности [20, с.

162-163].

Барышников предлагал, изучив характер и строение объекта, не искажать

типичных признаков; не создавать плавные завитки из негибких растений, или

прикреплять листья к стеблю иначе, чем в натуре [62, с. 90], однако «степень
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близости орнаментальной растительной формы к своему первоисточнику

определяется задачей, разрешаемой художником» [62, с. 50].

Напротив М.П. Верней в интерпретации натурных рисунков, предлагал,

удлинняяи укорачивая линии, обдуманно группировать растительны е формы,

придавать гибкость жестким контурам, украшая и обогащая композицию [24, с.

7].

Разберем требования к натурному материалу.

Этюдные зарисовки направлены на изучение объекта изображения. При

изображении натуры выявляются:

Строение — закономерности, внешние типичные очертания, внутреннее

строение, акценты на характерных особенностях формы, силуэта и ракурса

Пластика — поиск ритма форм и элементов и их направленность

(вертикальная, горизонтальная, диагональная)

Текстура —естественный орнамент, заложенн ый природой

Природная окраска [50, с.41-42].

Уже на этапе этюдов предлагается прорабатывать ярко выраженные

признаки, включая естественную орнаментацию (крылья бабочки, оперение

птицы, кожа змеи, прожилки на листьях), обобщая случайные и

невыразительные [20, с. 158, 179].

Общие выразительные средства для рассматриваемых авторов — это

пятно и линия[8, 20, 50, 62].

Н.П. Бесчастнов [9, с. 12]и Л.В. Шокорова [50, с. 42]добавляют «штрих» и

«точку». Сочетания графических средств дают линеарные, пятновые, линеарно -

пятновые, штриховые, точечные изображении и т.д. При творческом поиске

предлагается выполнять несколько изображений, применяя разные элементы

изобразительного языка. В.Н. Козлов относит к выразительным средствам

орнаментальных композиций и «фактуру» [20, с. 31].

При создании условно-стилизованных изображений особое значение

приобретает линия (прямые и искривленные), в том числе разной толщины,
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способная передать тонкие нюансы, ритмический строй элементов [20, с. 162 -

162].

В линеарно-пятновом решении трансформации мотива пятно может быть

использовано как подложка под линейный рисунок, также могут быть введены

цветные линии и пятна [20, с. 168].

Обобщение может осуществляться за счет плоскостной трактовки

изображения, отказа от свето-теневых отношений.

Один из приемов стилизации для упрощения природных форм —

геометризация. Изображения растений и животных с помощью геометрических

фигур. Этот прием, в том числе используют для проработки ритма, композиции

мотива, размерных соотношений элементов. В дальнейшем мо тив может

усложниться, стать более детальным  [20, с. 162-168].

Простым решением для геометризации природных форм может служить

аппликация [20, 178-179].

Природный мотив может изначально прорабатываться, вписываясь в

геометрическую фигуру, например, для раз мещения будущего орнамента на

бытовом предмете той или иной формы. Сам мотив тоже может создавать

форму своим силуэтом, с дальнейшей проработкой внутренней структуры.

М.П. Верней демонстрирует частичное или полное заполнение орнаментом

круга, квадрата, прямоугольников, треугольников [24, с. 7]. Геометризация и

схематизация могут быть использованы для поиска подходящей мотиву формы.

[24, с. 11].

Внутренняя орнаментация мотива — стилизация естественного рисунка

покрова растения или животного. Орнамент мотива может быть

трансформирован в самостоятельную художественную единицу, без связи с

первоначальным объектом [20, с. 181].

Следует обратить внимание на то, что у каждого автора своя

терминология, и одни и те же понятия называются по -разному. Так, например,

«розетта» [50, с. 47] в том числе именуется «розетой» [62, с. 54] и «розеткой»

[46, с. 17], то же происходит и с «бордюром» (ленточный орнамент, фриз,
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кайма) и т.д. Виды симметрии также не имеют одинаковых названий.

Целесообразно будет создать глоссарий, с понятиями, определяющими виды и

типы орнаментов и элементов, названий операций симметрии, структурных

построений, терминов, необходимых для объяснения приемов и выразительных

средств стилизации и работы с цветом. Н.А. Иванов пишет о труднос тях,

связанных с отсутствием терминологического разнообразия, возникших при

составлении глоссария орнаментальных форм [16, с. 190].

1.3.Психолого-педагогические аспекты обучения подростков

Творчество — значительная часть жизни любого человека. Общим

местом является мысль, что для личностного становления ребёнка, человека

важен процесс внутреннего проживания творческого действия. Оно важнее

любого реального результата творческой деятельности. Но в социальной жизни

обычно наоборот, в делах детей взрослые ценят внешний эффект, особенно это

касается, например, работ детей -художников.

Однако, каждый этап творческой работы влияет и на сиюминутное

состояние ребёнка, и участвует в формировании его характера, социализацию.

Творчество требует и воспитывает дисциплину, творчество требует умения

планировать свои действия, анализировать свои ощущения, рефлексировать. Не

менее важно, что занятие искусством даёт ребёнку радость неотчуждённого

труда, чувство удовлетворения при завершении хорошей работы,  способствует

самоуважению и адекватной самооценке [34, с. 65 -66].

Стремление к творческой деятельности у детей естественная, институт

обучения детей изобразительному искусству — ровесник самого искусства, но

только на определённом этапе развития педагогик и, а также и психологии,

около начала XX века исследователи «разглядели» в детском рисунке не

результат неумения, незнания ребёнком техник, правил, законов и т.п., а

самостоятельную ценность, и начали изучать детское творчество. В середине

прошлого века существовала, например, периодизация развития
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изобразительных способностей в зависимости от психологического

развитияСирилаБёрта: «

— рисование в возрасте 2—3- х лет — это просто «мазня», как выражение

бесцельной эмоциональной и физической активности ребенка ;

— в 4 года цветовые пятна в рисунках заменяются отдельными линиями,

что уже свидетельствует о контролируемом действии;

— в 5—6 лет начинается рисование примитивных символов (людей,

зверей и т. д.), которые выступают обозначениями изображаемых объектов;

— до 10-ти лет длится период описательного рисования, с передачей

подробностей и проработкой деталей, что отражает процесс развития внимания

и мышления ребенка;

— в 11 лет наступает период копирования и подражания работам других;

— в 11 —14 лет в рисовании отмечается регресс, связанный с

познавательным и языковым развитием, а также с эмоциональными

конфликтами; в этом возрасте предпочтительным становится рисование

геометрических форм, орнаментов и фантастических образов, нежели

человеческих фигур» [34, с. 65 -66].

- и взгляд на происходящее с творческими способностями подростков

сохраняется в современных работах [56, с. 97].

- однако он не был единственным даже в начале XX века. Скажем,

советский исследователь Ф.И. Шмит построил довольно известную теорию, в

которой сопоставлял стадии развития творческих способностей с культурой

различных исторических эпох и цивилизаций. Пубертатному периоду в этой

классификации соответствовало искусство античных Египта, Ассирии, Крита,

Индии и почему-то Китая. Сходство, по мнению Ф. Шмита, состояло в

детализации изображений, отсутствии ракурсов фигур, ярких, без теней цветах,

неумелых попытках работать с перспективой и передачей движения [34, с.

38,16].
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Интересно, что перечисленные цивилизации, впрочем, как и многие

другие развитые культуры древности, знамениты своими великолепными

орнаментами.

Дальнейшее накопление информации о детском творчестве, конечно,

значительно уточнило ранние классификации, однако выделение

подросткового, предпубертатного и пубертатного, возраста в отдел ьную

«кризисную»  стадию или стадии развития детских способностей присутствует

и в современных работах. Например, авторы статьи в 65 номере

«Педагогической Психологии» А.И. Борисова и В.Г. Степанов, ссылаясь в том

числе на данные нейрологии утверждают, что  развитие связанных с

изобразительными искусствами способности имеют заметные возрастные

особенности, что, по мнению учёных, связано с преобладающим влиянием

правого полушария головного мозга у детей в возрасте 6 -9 лет, и сменой его в

дальнейшем, в подростковом возрасте,  доминированием левого полушария,

«ответственного» за логику и вербальную информацию, отмечая, впрочем, и

влияние социальных, а также гендерных факторов [56, с. 94].

Однако, имеет место и взгляд на «кризис», «регресс» подросткового

рисования, как на рукотворное явление, связанное с несовершенством учебных

программ и педагогических методов. С.Е. Игнатьев [18] описывает «кризис»

так: детский рисунок имеет в своей основе игру, выражение сильных

положительных или отрицательных эмоций, поэтому нр авится своему творцу

независимо от качества, и у талантливых детей, конечно, эффектен в своей

выразительности. Но, если при обучении изобразительному искусству в школе

или внешкольных учреждениях дети не получают знаний, навыков,

необходимых для создания к ачественного, реалистического рисунка,

собственное творчество перестаёт их удовлетворять, развитие мыслительных

способностей, накопление знаний о мире показывают подростку, сколь плоха

его работа, и он теряет к ней интерес [18, 125 -126]. Такое же объяснение, но в

более резких словах предполагает С.П. Ломов [63, с. 146 -147].
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Независимо от того, имеет ли «регресс» физиологическую или основу

или провоцируется недостатками в системе обучения изобразительным

искусствам, решение предполагается по сути одно – не забрасывать обучение

подростков, а использовать опыт, багаж знаний, способность к абстрактному

мышлению взрослеющих детей для того, чтобы научить их новому,

заинтересовать (хорошей работой ли, самоизучением, познанием мира…) и

таким образом максимально испо льзовать потенциал творческой деятельности

для развития личности.

Скажем, А.И. Борисова, В.Г. Степанов полагают, что специальными

методическими приёмами можно несколько активизировать деятельность коры

правого полушария [56, с. 95 -96]. Для этого соавторы предлагают заниматься с

подростками формальной и декоративной композицией, что позволит увлечь

подростка художественными проблемами, для решения которых ему уже

хватает умений. Искусно стилизованное изображение, изящная орнаментальная

композиция , абстрактная работа окажутся «достаточно хороши» даже для

гиперкритичного подростка. Он ещё может без стеснения играть, его

воображение свободнее, чем воображение взрослого, теория орнаментальной

композиции будут не школьным правилом, а правилами игры [56, с. 98 -99].

Ребёнка может восхищать, как простыми средствами добиться

выразительности, у него возникает творческая инициатива, возвращается

интерес к творческой деятельности [64, с. 106].

О.Л. Некрасова-Каратеева отмечает, что подростки и сами иногда охотно

рисуют абстрактные узорные композиции, часто эмоционально окрашенные,

причём интерес к орнаментам может возникать до «кризиса» и было бы

удобным вместо «регресса» поддержать, развить его [34, с. 100 -101].

Представляется, что на этом этапе правильно использовать е щё одно

достижение подростка, его способность к анализу задач, разработке замысла и

программы действий, их логической оценке, до которых дети «дорастают»  где -

то после 5-6 класса[18, с. 126-130]. Тренировка ментальных способностей на

уроках изобразительного искусства или в процессе внеурочной деятельности
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особенно полезна, поскольку будет сказываться на решении любых других

творческих задач.

«Увы», детей необходимо учить. С.Е. Игнатьев говорит, что к

планированию своей художественной работы посредством пред варительного

наброска вспомогательных линий, осей симметрии и т.п. самостоятельно

переходят единичные дети к 5 -6 классу.Если учитель не сумел объяснить

необходимость и удобство таких построений, навык не закрепляется и быстро

пропадает, в то время как при уделении достаточного внимания проблеме, в

условии ИЗО-студии, например, технику начинают осознанно применять все

дети [18, с. 90-92].
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Глава 2. Методические основы обучения подростков созданию
орнаментальных композиций во внеурочной деятельности

2.1.Обучение в процессе внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность — это образовательная деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от урочных. [Приложение] Внеурочная

деятельность неразрывно связана с урочной деятельностью, что достигается

увязкой программ внеурочной деятельности и используемых в образовательном

учреждении учебно-методических комплексов. [Енин стр. 14]

Внеурочная деятельность регулируется следующими руководящими

документами:

- Законы, приказы, постановления размещены в приложении 1;

-Учебный план образовательного учреждения (разрабатывается

образовательным учреждением, утверждается соответствующими приказами и

распоряжениями);

- Дополнительные образовательные программы;

- Образовательные программы учреждений дополнительного

образования;

- Программы, планы, графики, определяющие работу групп продлённого

дня;

- Программы деятельности, организуемой классным руководителем,

такой как экскурсии, соревнования, общественно -полезная деятельность детей);

- Программы педагогов-организаторов, психологов, социальных

педагогов в соответствии с их должностными обязанностями;

- Документы, планирующие работу ученических сообществ: клубов,

общественных организаций и т.п.;

- Планы факультативных занятий, занятий в предметных кружках,

документы, организующие проведение олимпиад, научных обществ;

- Планы воспитательных мероприятий [31, с. 10 -11].
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Внеурочная деятельность в школе может принимать форму экскурсий,

организации кружков, клубов, секций, к онференций и круглых столов,

диспутов на актуальные темы, школьных научных обществ, проведение

олимпиад, исследований, а также занятие школьников общественно -полезным

трудом, волонтёрство [13, с. 16]. Она является неотъемлемой и обязательной

частью общеобразовательной программы, происходит с целью достижения

планируемых результатов общеобразовательных программ, что достигается

расширением информационной, предметной, культурной среды [5].

Внеурочная деятельность может преследовать достижение следующих

воспитательных результатов:

- Получение детьми социального опыта;

- Приобщение к общественным ценностям, идеалам, формирование

отрицательного отношения к аморальному, антиморальному;

- Получение детьми в контролируемых условиях опыта самостоятельной

общественной деятельности [13, с. 14].

Внеурочная деятельность может заключаться также и в дополнительном

изучении учебных предметов. В виде факультативов и кружков такая

деятельность осуществляется в школах многие десятилетия [31, с. 32].

Нередко образовательные учре ждения используют часы, отведённые на

внеурочную деятельность, для организации занятий по основным предметам и

в форме обычного урока, что вызывает только перегрузку детей и их

переутомление, чтобы этого избежать, внеурочные занятия должны отличаться

содержанием и методикой. Например, внеурочные занятия могут иметь

практико-ориентированную основу, также полезно, чтобы учащиеся имели

свободу перемещения во время занятия, это может достигаться посредством

организации экскурсий, разного рода «квестов» на местн ости, в любом случае

хорошо использовать образовательный потенциал населённого пункта, где

находится образовательное учреждение [31, с. 30].

Важной задачей внеурочной деятельности является развитие психолого -

педагогической компетентности общественности, пе дагогическое просвещение
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родителей школьников, ведение консультирования, формирование

идентичности обучающихся и их семей с единым культурным сообществом.

[13, с. 24]

Для повышения гибкости образования учитываются индивидуальные

свойства и запросы детей, семей, культурные особенности и традиции народов

и региональная специфика. Внеурочная деятельность, так же как и урочная,

осуществляется на основе требований федеральных государственных

стандартов общего образования, содержащих примерные программы. Школы

самостоятельно разрабатывают формы и программы внеурочной деятельности,

которые могут строиться по модульному принципу, с применением сетевой

формы обучения, дистанционных методов, желательно отдавать предпочтение

таким формам внеурочной деятельности, которы е носят творческий,

исследовательский и т.п. характер. [Приложение]

А.В. Енин[13, с. 30] называет следующие виды внеурочной деятельности,

которые могут быть организованы в образовательном учреждении:

- Игровая деятельность;

- Познавательная деятельность;

- Проблемно-ценностное общение;

- Досугово-развлекательная деятельность;

- Художественное творчество;

- Социальное творчество;

- Трудовая деятельность, в том числе производительный труд;

- Спортивно-оздоровительная деятельность;

- Туризм и краеведение;

- Техническое творчество.

Сейчас внеурочная деятельность часто организуется в виде

дополнительных образовательных модулей, которые выбираются учениками

относительно самостоятельно (с учётом мнения родителей, при необходимости

рекомендаций учителей, психологов  и др.) [31, с. 11].
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Школа создаёт план внеурочной деятельности, определяет режим

внеурочной деятельности, разрабатывает рабочие программы

и расписание [31, с. 10]. В недельном расписании школы должны указываться

часы, отведённые на внеурочную деятельность  по предметам, для большей

гибкости возможно использовать динамическое расписание. Нелинейное

расписание занятий позволяет преподавателям разных предметов объединять

свои уроки, создавать разновозрастные учебные группы, а детям,

соответственно, выбирать занятия по интересам и в соответствии с

достигнутым уровнем освоения предмета[13, с. 8].

Расписание внеурочных занятий создаётся независимо от расписания

уроков. Продолжительность занятия не должно превышать продолжительности

урока. Учёт занятий и участия в них детей осуществляют педагоги, ведущие

занятие в соответствии с должностными обязанностями, для чего ведутся

журналы, подобные классным журналам [31, .с. 29].

Участие в какой-либо внеурочной деятельности обязательно для детей,

количество учебных часов определяется образовательной программой, при

этом не обязательно в учреждении, где ребёнок получает основное общее

образование, но и в организациях дополнительного образования. Приложение

При этом школа не может требовать, чтобы ребёнок посещал определённые

внеурочные занятия, или внеурочные занятия, организованные на её базе, в

последнем случае родителями ребёнка пишется заявление, что он будет

посещать внеурочные занятия в определённом образовательном учреждении.

Также недопустимо требование образовательног о учреждения, чтобы ребёнок

посещал максимальное число занятий в рамках внеурочной деятельности [31, с.

12].

Внеурочная деятельность предполагает развитие ребёнка по следующим

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовное

и нравственное, спортивное и оздоровительное [13, с. 14].

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности

представляет собой устройство познавательной деятельности ребёнка:
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приобретение им новых знаний, важное обучение умениям приобретения

знаний. Целью направления является сформировать у детей зрелого отношения

к знаниям и процессу обучения.

Общекультурное направление развивает образное, творческое мышление,

даёт обучаемым возможность  прочувствовать свою национальную культуру.

Целью направления является  формирование эстетических идеалов, отношения

у прекрасному как к ценности.

Социальное направление ведёт к развитию у ребёнка активной

гражданской позиции, собственного понимания общественных идей,

ценностей.

Духовно-нравственное направление направлено на  воспитания

патриотизма, осознанное отождествление собственных интересов, ценностей с

ценностями своего народа, своей страны.

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на «Программу

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обуча ющихся»

[31, с. 14-15].

К духовно-нравственному направлению можно отнести и воспитание

нравственных чувств, этическое воспитание, формирование сознательного

отношения к труду, подготовка к выбору направления профессиональной

деятельности, а к социальному н аправлению – формирование экологического

мировоззрения, идеи безопасного и здорового образа жизни [13, 35 -36].

Формы внеурочной деятельности должны стимулировать активность,

самостоятельность детей, обучать групповой работе, развивать

индивидуальность, для чего можно применять такие методы, как переменный

состав обучающихся, проектный метод, разного рода игры, экскурсии,

самостоятельную исследовательскую деятельность. Главное, результаты

обязаны соответствовать планируемым результатам освоения основной

общеобразовательной программы по соответствующему предмету (предметам)

[5].
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При организации внеурочной деятельности необходимо ориентироваться

на следующие факторы:

- Склонности, пожелания, потребности детей;

- Специфику и особенности деятельности школы;

- Склонности и таланты располагаемых педагогов;

- Наличие в физической доступности для детей учреждений

дополнительного образования и их специализацию;

- Пожелания и рекомендации родителейи психологов [13, c. 15].

Выставление оценок на занятиях внеурочной деятельностью не является

обязательным, школы могут применять и другие инструменты, а также учёт

результатов в форме портфолио. Приложение Такая организация оценки

успеваемости облегчает достижение метапредметных р езультатов, достижение

которых в процессе урочной деятельности затруднено жёсткой формой урока и

желательностью для любого учителя -предметника получить прежде всего

наилучшие результаты при освоении своего предмета [31, с. 40].

ФГОС предусматривает несколь ко моделей для внеурочной

деятельности: модель дополнительного образования, модель школы полного

дня, модели на основе оптимизации внутренних ресурсов школы и

инновационные модели.

Модель дополнительного образования включает организацию единого

программно-методического пространства внеурочной деятельности и

дополнительного образование, то есть единое управление образовательными

программами;

Модель «школы полного дня» предусматривает создание обстановки для

полноценного нахождения школьника в образовательно м учреждении в

течении дня, интеграцию основных и дополнительных образовательных

программ, единство учебного, воспитательного, развивающего процессов,

создание условий для сохранения здоровья детей, создание условий для

самоорганизации детских коллективов,  активной деятельности органов
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ученического самоуправления, использование индивидуальных

образовательных траекторий.

Оптимизация внутренних ресурсов школы означает, что к организации

внеурочной деятельности привлекаются все педагогические работники школы.

Координирующую роль при данной модели играет классный руководитель и

тьюторы.

Инновационно-образовательная модель связана с деятельностью

инновационной площадки, когда она существует в образовательном

учреждении. При использовании этой модели производятся разработка и

применение новых образовательных программ, в том числе учитывающих

региональные особенности [13, c.10-12].

Внеурочная деятельность облегчает обновление образовательных

программ, методик и педагогических технологий, более гибко, чем основная

образовательная деятельность реагируя на особенности и тенденции развития

системы образования в России и её регионах, желания учеников и их

родителей, специфику субъектов Российской Федерации. [13, с. 24]

2.2.Орнамент как составная часть программы изобразительного искусства
в общеобразовательной школе

Обучение орнаменту входит в программы всех рекомендованных

федеральным перечнем учебников на протяжении всего курса

изобразительного искусства.

Программа линии учебников под редакцией Т.Я.  Шпикаловой

представляет собой интегрированный курс таких дисциплин, как

изобразительное искусство, трудовое обучение и обучение чтению (в младших

классах). В её основу положен синкретический характер народного искусства.

Основные подходы осуществляются ч ерез традиционное народное

искусство во взаимодействии с художественным творчеством [65, с. 45 -46].

Учебный материал в программе 5 -8 классов представлен в виде блоков:
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- «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и

общества» отражает теорию искусства;

- «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства» намечает

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий;

- «Язык пластических искусств и художественный образ» теоретический

материал, направленный на практическую деятельность;

- «Виды и жанры пластических искусств» посвящен художественно -

творческим заданиям [51, с. 4].

Декоративно-прикладное искусство раскрывается через значения образов

в народном искусстве, изучение орнамента и его происхождения [51, с. 11].

Ученики 1-8 классов, обучающиеся по учебникам Т.Я. Шпикаловой

изучают орнамент через знакомство с орнаментами народов мира, копирование

народных орнаментов по художественно -дидактической таблице, создание

творческих работ, отражающих понимание условности природных форм в

декоративных композициях.  Теоретические знания по орнаменту включают

изучение русских народных орнаментов.

Роспись: Хохлома, Жостово, Гжель, Полхов Майдан, Городец). Текстиль

:Володгодское кружево, павлопосадские платки, народный костюм, орнаменты

русскогоСевера, фольклорные мотивы в современной моде. Игрушки:

Каргопольская, Дымковская, Филимоноская. Архитектура: города России,

резьба по дереву. Орнамент в мировой культуре: Древней Греция, Египет,

Индия, Япония, Китай, Средневековоя Европа,

На примерах орнаментальных композиций приобретаются навыки работы

линией, штрихом, пятном, с осью симметрии. Изучаются выразительные

средства орнаментальной композиции: ритм, симметрия, цвет, фактура.

Творческие задания включают в себя:

Составление композиций узоров с учет ом симметрии; ритм штрихов в

разном направлении; закономерности построения орнамента в круге, на

объёмной поверхности; геометрический орнамент на основе чередования

модулей; орнаменты на основе сетки и квадрата, поставленного на угол;
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раппортное повторение в цветочной композиции; знаковый характер

декоративного образа в зооморфном орнаменте; преобразование природной

формы в декоративную.

В учебниках УМК Е. А. Ермолинской[66] основной упор на творческое

развитие ученика. Задания предлагается выполнять  не т олько самостоятельно,

но и в коллективно. Деятельностный подход, на котором построена структура

учебника, с первых страниц нацеливает учащихся на активное размышление,

высказывание своей точки зрения, развитие творческой инициативы.

Программа, основана на современных взглядах на преподавание

изобразительного искусства и нацелена на:

- взаимодействие разнообразия  видов художественного творчества;

- преемственность программ начального и среднего образования;

- рост визуально-пространственных способностей  и развитие учащихся;

- знакомство с культурой народов мира;

- реализацию творческого потенциала учителя.

Программа учебников под редакцией Б.М. Неменского[67] создает

единую образовательную структуру для глубокого ос ознания и чувствования

каждой темы, включающую:

- практику в виде художественного творчества;

- понимание окружающей действительности и произведений искусства

через художественно-эстетическое восприятие.

Тематическая цельность программы, последовательное р азвитие курса.

Программа построена на: принципах тематической цельности и

последовательности развития курса ; чётких задачах и разных вариантах

решения; диалоге и совместном творчестве учителя и ученика . Уроки

индивидуального практического творчества черед уются с творческой работой в

коллективе [67,с.4].

Содержание курса учитывает возрастающую роль визуального образа как

средства познания, коммуникации, основу профессиональной деятельности в

современных условиях [67, с. 3].
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2.3.Метод наглядности в обучении подростков изобразительному искусству

О связи органов чувств и внешнем мире писал Я.А. Коменский в

«Золотом правиле дидактики» [21, с. 384]. Если можно увидеть, нужно

смотреть, и комбинировать зрение с осязанием и двигател ьной активностью.

На принципе наглядности основаны такие методы обучения, как

демонстрация, иллюстрация и видеометод. Методы тесно связаны, различие же

состоит в том, что при демонстрации показывается или сам объект изучения,

или его модель, а иллюстрация  предполагает показ изучаемых предметов

(явлений) в символьном изображении, с помощью плаката, рисунка,

фотографии. Карта и плоская модель – тоже примеры метода иллюстрации.

Таким образом, демонстрация позволяет учащимся увидеть объект или процесс

в целом, а иллюстрация – изучить взаимосвязи между компонентами, понять

суть явления. При использовании наглядных методов нужно помнить, что

большое количество «картинок» тоже плохо, они отвлекают детей, важно

показывать наглядный материал только в тот момент, ког да это становится

необходимо [43, с. 495-499].

Когда наблюдаемый объект, явление непосредственно воздействует на

органы чувств человека, а человек направляет эти органы чувств именно на

данный объект, отвлекаясь от других объектов, говорят, что субъект соз ерцает

объект. Для изучения предмета, явления человек не ограничивается простым

восприятием, он может рассматривать объект с разных сторон, мысленно (а при

возможности и физически) разделяет объект на части т.е. анализирует,

производит с ним какие-то действия, чтобы выяснить функции объекта и

отдельных его частей [37, с. 17].

Наглядность требует правильной организации изучения натуры,

поскольку правильная или неправильная организация наблюдения влияет на

правильность суждения о наблюдаемом предмете [44, с. 235].

О.А. Бакиева[7] упоминает о следующих функциях наглядности:
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- Наглядность позволяет воссоздать форму и сущность явления, его

устройство, структуру;

- Активизирует процессы в психике, связанные с действием органов

чувств, что даёт основание и для обоб щающей, аналитической работы

детей;

- Позволяет педагогу по задаваемым учениками вопросам делать выводы

о том, как и насколько дети усваивают материал [7, с. 62].

И.П. Подласый выделяет насколько правил для работы с наглядными

пособиями:

- Запоминание группировки предметов, показанных в натуре, происходит

лучше, чем той же группировки, описанной устно или письменно;

- Абстрактные понятия и связи проще доводить до обучаемых на

конкретных образах;

- Наглядность можно использовать н е только для иллюстрации, а и в виде

самостоятельного источника знаний, например для создания проблемной

ситуации;

- Наглядные средства лучше рассматривать с обучаемыми в три этапа:

сначала целиком, затем – анализируя, выявляя основное и

второстепенное, а в конце снова в целом;

- По мере взросления детей предметная наглядность должна дополняться

и заменяться символической [43, с. 448 -449].

Подробнее рассмотрим, как работает наглядное восприятие. Чувственно

воспринимаемый объект является наглядным тогда, ког да он или достаточно

прост, понимаем наблюдателем, или может быть сведён к таким предметам

(явлениям). То есть образ восприятия объекта является наглядным или не

наглядным в зависимости от конкретного наблюдателя: если учащийся смотрит

на предмет и видит только множество элементов неизвестного назначения, то

создаваемый в уме образ не наглядный. Впрочем, многие вещи, которые

человек не может непосредственно воспринять, становятся наглядными, будучи

представлены в виде модели, показывающей закономерности в у стройстве или
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работе объекта. Образ воспринимаемого объекта складывается из образа

восприятия, образа представления и образа воображения. Первый возникает

при простом воздействии предмета на рецепторы. Но далее начинают

действовать мышление и память, челов ек решает познавательную задачу. Образ

представления – это образ предмета, который не наблюдается в данный момент,

то есть хранится в памяти. Он переработан, сохранены наиболее яркие или

личностно важные черты, со временем образы представления приобретают всё

более обобщённый характер. Но существуют ещё и образы воображения, то

есть образы объектов, которые человек никогда не видел, или они даже не

существуют. Понятно, что, приступая к работе, человек должен сначала создать

образ воображения результата свое го труда, но построение образа

воображения, неважно реалистического или фантастического, происходит на

основе образов восприятия и представления [37, .с. 17 -20].

Научное обоснование эффективности принципа наглядности было

получено уже в наше время, когда удалось измерить пропускную способность

каналов связи от органов чувств к мозгу, выяснилось, что скорость оптического

канала 1,6х 10^6 бит/сек; акустического — 0,32 х 10^6 бит/сек; тактильного —

0,13 х 10^6 бит/сек [43, с. 448].

Наглядные учебные пособия – средства наглядности в профессиональном

обучении [25, с. 131].

Существующий ГОСТ 7.60-2003 [1], определяет наглядное пособие

только как учебное изобразительное издание.

Наглядные пособия при обучении изобразительным искусствам

применялись, вероятно, постоя нно, в России — во всяком случае, с началом

регулярного обучения. Например, один из первых учебников, «Курс

рисования», разработанный А.П. Сапожниковым и изданный в 1834 году

уделял внимание принципу наглядности. Педагог предложил несколько

наглядных пособий для иллюстрации перспективы: «перспективный прибор»,

вращающиеся квадрат и круг и т.п. [63, с. 18]

О.А. Бакиева говорит  о следующих видах учебной наглядности:
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- Натуральные вещественные модели, то есть собственно изучаемые

предметы, их муляжи, макеты, фотографии;

- Условные графические изображения, то есть схемы, графики, чертежи и

т.п.

- Знаковые модели, то есть разнообразные формулы;

- Динамические наглядные модели, то есть видеоизображения явления

[7, с. 62-63].

На уроках рисования используются такие  средства наглядности:

схематические рисунки и таблицы, гипсовые копии частей классических

скульптур и репродукции графики и живописи, разнообразные модели,

приборы для наглядного показа перспективных явлений, рисунки,

показывающие последовательность выпол нения упражнений, приспособления

типа светового круга и тонового круга [64, с. 136], а также, поэтапный показ

работы учителем на доске или листе [44, с. 235 -236].

Несмотря на многовековую историю применения наглядных пособий на

уроках изобразительного искусства, снабжение ими школ в достаточной мере

не налажено, большая часть пособий представляет собой простые методические

таблицы и плакаты, многие пособия педагогам приходится изготовлять

самостоятельно [64, с. 138], некоторые учителя в результате в ущерб п роцессу

обучения пытаются обходиться без наглядных пособий, шире необходимого

применяют показ собственного рисунка (на доске, бумаге, работе учеников). С

другой стороны, нехватка готовых наглядных пособий и необходимость их

самостоятельной разработки учите лями могут способствовать повышению

качества пособий и их разнообразию [44, с. 235 -236].

Анкетирование проведённое В.С. Русак [44] выявило, что в основном

педагоги изобразительного искусства используют такие средства наглядности,

как фотографии, репродукции, демонстрацию поэтапного выполнения работы

на доске или бумаге. В том же исследовании отмечены следующие проблемы

при использовании наглядных пособий в школах на уроках изобразительного

искусства:
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- Частое использование наглядных пособий слишком маленько го размера;

- Однообразные наглядные пособия, не вызывающие интереса у

учеников;

- Отсутствие в оснащении классов важных пособий, таких как «цветовой

круг», «тоновый круг»;

- Игнорирование некоторыми учителями методом демонстрации

[44, с. 235-236].

Для устранения этих недостатков В.С. Русак выдвинула ряд требований к

разрабатываемым педагогами наглядным пособиям:

- Пособия должны располагаться так, чтобы ученики могли ими

пользоваться, то есть наблюдать, а если нет возможности оснастить

школу таким пособием, учитель может применить переносное пособие,

которое можно показывать детям последовательно (о возможной пользе

наглядных пособий в виде раздаточного материала говорит и

И.П. Подласый[43, с. 495-499].

- Пособие должно предусматривать вариативность выполнения задания,

предоставляя детям определённую свободу творчества [44, с. 237 -238].
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Глава 3. Предложение по разработке оформления учебно-методического
пособия «Орнамент»
3.1.Проектирование наглядного пособия «Орнамен т»

Комплекс наглядных пособий «Орнамент» разработан в соответствии

с ФГОС основного общего образования с учетом психолого-педагогических

особенностей развития детей 12 –13 лет.

Комплекс ориентирован на поддержку освоения содержания рабочих

программ внеурочной деятельности, направленных на достижение

планируемых результатов в образовательных областях (предметах):

математика и информатика (геометрия);

искусство (изобразительное искусство);

Разработанные наглядные пособия составляют комплекс нагляд ных

пособий для обучения созданию орнаментальных композиций любого вида

и типа. Комплекс может использоваться в любом курсе внеурочной

деятельности, подразумевающем изучение орнамента.

Основное содержание наглядных пособий представлено разделами:

— «Геометрические построения в орнаменте»;

— «Стилизация природных форм в орнаментальной композиции»;

— «Цветовая гармония в орнаменте».

Наглядные пособия можно применять комплексно, в комбинациях

и по отдельности.

Разделы для изучения по данному комплексу наглядны х пособий

соответствуют отдельным темам примерной основной образовательной

программе основного общего образования (ПООП ООО) по учебным

предметам «Изобразительное искусство», «Геометрия», отраженных

в приложении 1.

Внеурочная деятельность с применением представленного комплекса

наглядных пособий позволяет углубить и расширить знания основной

образовательной программы.
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Предложенный комплекс наглядных пособий создан для обучения

орнаментальному искусству. Знания, полученные с помощью данных пособий,

позволят создавать собственные уникальные орнаментальные разработки

в виде бордюров, розеток и бесконечных (раппортных) орнаментов.

Результатом будут изображения геометрических, растительных, зооморфных

орнаментальных композиций для дальнейшего нанесения их на предметы быта,

одежды и т. д. с использованием разных техник и материалов.

В состав разработанного комплекса наглядных пособий входят:

магнитные фигуры и листы с нанесенными сетками для демонстрации методов

построения орнамента; натурные изображения;  стилизованные изображения;

карточки для наглядного изучения цветовых сочетаний; схемы построений;

иллюстрации орнаментов, демонстрирующих примененные схемы; глоссарий;

методические рекомендации по применению комплекса.

Размер данных пособий подходит для р аботы в небольших группах и при

самостоятельной работе ученика.

При обучении геометрическим основам построения орнаментов

применяются 3 вида сеток и фигуры на основе магнитного винила Размер

листов с сетками 35×50 см.

Виды сеток:

— Лист 1. Сетка на основе квадратов.

— Лист 2. Сетка на основе треугольников.

— Лист 3. Полярная сетка.

Нейтральный серый цвет фона не раздражает глаз и хорошо

контрастирует с цветными фигурами.

С помощью полярной системы координат на полярной сетке наглядно

объясняются основные понятия теории орнаментальных построений (элемент,

мотив, раппорт). Выкладывая фигуры, показываются принципы построения

бордюра и розетки.

На этой же сетке можно продемонстрировать 4 вида симметрии:

— симметрия вращения;
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— симметрия параллельного переноса;

— зеркальная симметрия;

— симметрия скользящего отражения.

На полярной системе координат нанесены повороты на 15°, размер шага

соответствует высоте магнитной фигуры прямоугольного треугольника.

Размер ячеек квадратной и треугольной сеток соответствует разме рам

магнитных фигур равностороннего треугольника и квадрата:

— 4 квадратных ячейки образуют квадрат равный магнитному квадрату;

— 2 квадратных ячейки — прямоугольник равный магнитному;

— 4 треугольных ячейки образуют равносторонний треугольник равный

магнитному треугольнику.

Ромбы и шестиугольники также ложатся по сетке. В ромб по размеру

укладываются 2 равносторонних треугольника, в шестиугольник — 6.

На треугольной сетке есть дополнительное вертикальное деление, подходящее

для магнитных прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник

является половиной равностороннего.

Фигуры сделаны из магнитного винила, верхний слой из винила.

Магнитный винил легче магнитов, вся площадь фигуры магнитная, что

позволяет прочно держаться всей поверхностью. Виниловое  покрытие

на верхней части прочное и долговечное. Полосы на фигурах наглядно

демонстрируют поворот.

Фигуры 3 цветов. Голубые фигуры — для применения на квадратной

сетке. Зеленые — для треугольной сетки. Желтые — дополнительные фигуры

для обеих сеток. Прямоугольные треугольники зеленого цвета дополнены

таким же количеством голубых треугольников, демонстрирующих зеркальную

симметрию.

Комплект фигур включает:

— Голубые фигуры: 18 квадратов, 18 прямоугольников,

36 равнобедренных прямоугольных треугольника, 32 прямоугольных

треугольника (отражение зеленых).
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— Зеленые: 24 равносторонних треугольника, 6 шестиугольников,

12 ромбов, 32 прямоугольных треугольника.

— Желтые: 18 квадратов, 18 прямоугольников, 24 равносторонних

треугольника, 6 шестиугольников, 12 ромбов.

Равнобедренные треугольники применяются для демонстрации

орнаментальной симметрии, используются в паре голубой-зеленый.

Желтые фигуры дополняют голубые и зеленые при демонстрации

замощения, визуально отделяя одну фигуру от другой.

Количество фигур отвечает необходимому количеству для построения

всех видов схем, предложенных в пособии. Схемы приведены в приложении 2.

Схемы позволяют создать:

— 18 видов замощения.

— 17 видов орнаментальной симметрии;

При самостоятельном использовании ученик может собирать

разнообразные композиции по схемам или проявляя фантазию. Но основе

выложенных геометрических построений можно создавать художественную

орнаментальную композицию. В таком случае мотивом будет выступать

стилизованное изображение, а не геометрические фигуры.

При обучении стилизации природных форм применяются иллюстрации:

— натурные зарисовки ландыша и синицы;

— стилизованные изображения ландыша и синицы на прозрачной пленке

ПВХ.

Накладывая стилизованное изображение на реалистичное, становятся

понятными принципы стилизации. Условность демонстрируется на примере

линейных, пятновых, линейно-пятновых, геометрических стилизаций.

Также в состав входит прозрачная пленка ПВХ без изображений.

Подкладывая реалистичное изображение под пленку с помощью мелового

маркера, можно продемонстрировать любой способ стилизации. Также

и ученики могут создавать свои стилизованные изображения. Меловой маркер

яркий, легко стирается, что позволяет вносить исправления.
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При обучении гармоничным сочетани ям цветов в орнаменте

применяются два комплекта цветных карточек с перфорацией и без.

В комплекте 18 цветов, 2 коричневых, белый, серый и черный.

Основу составляют шесть спектральных цветов: красный, оранжевый,

желтый, зеленый, синий. К каждому цвету добавлены карточки такого же тона,

но разной светлоты, теплоты, насыщенности. Таким образом: 3 красных,

3 оранжевых, 3 желтых, 3 зеленых, 3 синих.

Серый, черный, белый демонстрируют ахроматическую гамму.

2 коричневых (теплый и холодный) делают палитру более при родной,

часто применяются в орнаментах.

18 перфорированных карточек тех же цветов. Накладывая карточку

с перфорацией на карточку без нее, демонстрируются цветовые сочетания.

Вырезанные круги разных размеров позволяют понять влияние

количественного отношение цветовых сочетаний в орнаменте.

С помощью карточек наглядным способом изучаются:

— ахроматические и хроматические цвета;

— монохроматические цвета;

— сближенные цветовые гаммы;

— насыщенность колорита;

— цветовые контрасты и нюансы.

Комплекс наглядных пособий «Орнамент» может быть применен

в процессе внеурочной деятельности по: дизайну, геометрии, изобразительному

и декоративно-прикладному искусству, технологии.

Темы внеурочных занятий с применением комплекса наглядных пособий

«Орнамент».

Раздел 1 «Геометрические построения в орнаменте».

1.Основные понятия искусства орнамента.

2.Виды симметрии.

3.Замощение.

4.Мозаики Эшера.
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5.Виды орнаментальной симметрии.

Раздел 2. «Стилизация природных форм в орнаментальной композиции».

1.Натурные зарисовки.

2.Выразительные средства стилизации.

3.Приемы стилизации.

4.Геометризация формы.

5.Стилизация по геометрической форме

Раздел 3. «Цветовая гармония в орнаменте».

1.Основные понятия цветовой гармонии.

2.Ахроматические цвета.

3.Монохромная гамма.

4.Цветовые контрасты.

5.Гармонические цветовые сочетания.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разрабатывается

образовательной организацией с учетом примерных основных образовательных

программ. [рекомендац]

Вариант тематического плана внеурочных за нятий с применением

комплекса наглядных пособий «Орнамент» представлен в приложении 3.

3.2.Обучение подростков орнаментальной композиции с применением

наглядных пособий.

В комплекс наглядных пособий «Орнамент» входят методические

рекомендации по применению наглядных пособий, а также глоссарий

с основными терминами и понятиями, разделенным по разделам. Ознакомиться

с глоссарием можно в приложении 4.

Раздел 1 «Геометрические построения в орнаменте».

Тема 1. Основные понятия искусства ор намента.

Понятия: орнамент, элемент, мотив.
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Геометрический орнамент. Типы орнаментов: бордюр, розетка. Виды

симметрии.

Используются:

— Лист 3. Полярная сетка;

— Лист 2. Треугольная сетка.

— прямоугольные треугольники зеленого цвета 4 шт., голубые — 4 шт

1 треугольник составляет элемент мотива. 2 и более образуют мотив.

Нужно обратить внимание, что 1 элемент тоже может являться мотивом.

Последовательно выкладывая треугольники по горизонтальной линии,

демонстрируется ленточный орнамент (бордюр). Также можн о показать

вертикальное расположение. Данные действия отражают симметрию

параллельного переноса.

По-разному составляя голубой и зеленый треугольники получаем

отраженные фигуры и зеркальную симметрию.

Составив мотив из 2 треугольников голубого и зеленого цвета (т. е. из 2-х

элементов) вдоль горизонтальной линии, повторяем этот же мотив, повернув

его на 90°. Последовательное выкладывание мотива с поворотом образует

розетку, и демонстрирует поворотную симметрию.

Тема 2. Замощение.

Понятия: замощение, плитка.

Используются:

— Лист 1. Квадратная сетка

— Лист 2. Треугольная сетка.

— полный набор желтых фигур и все зеленые и голубые, дублирующие

желтые.

По схемам выкладываются примеры четырехугольных, треугольных

и шестиугольных паркетов.

Ученик продолжает начатую учителем схему. Также ученики

самостоятельно составляют возможные схемы. Дополняют предложенные

схемы своими вариантами замощений.
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Тема 3. Мозаики Эшера.

Принцип нерегулярного замощения эшеровских мозаик.

На лист 1 собирается прямоугольник, состоящ ий из равнобедренных

прямоугольных треугольников. Последовательным переносом треугольников

по вертикали и горизонтали создается неправильная плитка будущего

замощения. Демонстрируется иллюстрация замощения «Лисички».

Тема 3. Виды орнаментальной симметрии.

Понятия: сетчатый орнамент, раппорт, ячейка.

Используются:

— Листы 1-3. Все виды сеток.

— Прямоугольные треугольники

По представленным схемам выкладываются разные виды орнаментальной

симметрии, выражающие алгоритм распространения мотивов по плоскости.

Важно показать и объяснить последовательность операций симметрии

для демонстрируемой схемы.

Операции симметрии мотива (прямоугольного треугольника) по номерам

схем:

1.Симметрия параллельного переноса.

2.Скользящее отражение.

3.Двойное отражение.

4.Отражение + параллельное скользящее отражение

5.Поворотная симметрия 180°.

6.Отражение + перпендикулярное скользящее отражение.

7.2 перпендикулярных скользящих отражения.

8.Поворотная симметрия вокруг точки на 90°.

9.Отражение + Вращение + Отражение + Перпендикулярное отражение.

10.Три вращения на 120°.

11.Отражения в равностороннем треугольнике.

12.Поворотная симметрия на 120° + отражения.

13.Поворотная симметрия на 90°.
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14.Поворотная симметрия на 90° + отражения.

15.Отражения в равнобедренном прямоугольном треугольнике.

16.Поворотная симметрия на 60°.

17.Отражения в треугольнике 30°-60°-90°.

Сложность 17 видов симметрий компенсируется схемами, наглядностью,

последовательным выкладыванием фигур и комментариями. Зная 4 вида

симметрии, рассмотренные при изучении темы 1, повторять движение мотива

несложно. Важно, чтобы ученик пробовал выкладывать схему, не только глядя

на готовый рисунок, но и пытаясь осознать алгоритм операций симметрии.

Конечно, нужно учитывать,  что изучение геометрии только началось

и не требовать от учеников знаний, не предусмотренных программой. Так

например, нужно не говорить о градусах поворота, а предлагать устанавливать

фигуру по линиям сетки, но с пониманием, что произошел поворот фигуры.

При должном подходе такое последовательное выкладывание

превращается в игру, помогающую понять принципы предложенных видов

симметрий.

Возможные творческие работы по результатам освоения 1-го раздела:

— Геометрический орнамент в технике коллажа из бумаги.

— Геометрический орнамент по стеклу с помощью витражных красок,

витражного контура.

— Мозаика маркетри из соломы.

Раздел 2. «Стилизация природных форм в орнаментальной композиции».

Тема 1. Натурные зарисовки.

Понятия: Стилизация. Пластика. Пленэр.

Используются:

— иллюстрации натурных зарисовок синицы;

— иллюстрации натурных зарисовок ландыша.

Рассматривая реалистичные изображения ландыша и синицы, учениками

создается карта типичных характеристик.

Анализируя изображение, выявляются:
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— характерные черты внешней формы и внутреннего строения;

— пластика изображенного объекта (резкие -плавные очертания);

— естественная орнаментация объекта (прожилки листьев, оперение);

— какие геометрические фигуры включает объект, в какие вписывается;

— внутренние пропорции объекта (отношения размеров цветов

к листьям, хвоста к туловищу)

— важные и незначительные признаки.

Тема 2. Приемы стилизации.

Используются:

— иллюстрации натурных зарисовок синицы, ландыша;

— иллюстрации стилизованных ландыша и синицы на прозрачных

пленках ПВХ;

— прозрачный лист ПВХ;

— меловые маркеры.

Условность изображения в орнаменте. Приемы стилизации с помощью

выразительных средств: линия, пятно, штрих, точка.

Накладывая прозрачный лист со стилизованным изображением

на реалистичное, показывается трактовка природных форм:

1.Линеарная трактовка. Работа с линией, ритмом линий, с толщиной

линии.

2.Пятновая трактовка. Силуэтные изображения. Работа пятном. Пятно

(цельное, пятно из штрихов, пятно из точек).

3.Линеарно-пятновая. Применение пятна, как подложку под линерное

изображение.

4..С геометризацией формы. Поиск геометрических фигур в природной

форме (в целом, отдельных частях, равновесие форм).

Накладывая прозрачный лист пластика на реалистичное изображение,

рисовать меловым маркером, показывая приемы стилизации и их отличия.
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Раздать фотографии животных и растений ученикам, составить карты

характеристик. Ученики выявляют характерные особенности, рисуя

по прозрачной пленке условные изображения, применяя все изученные приемы.

Тема 3. Стилизация по геометрической форме.

Используются:

— Схемы замощения.

Применяя навыки по стилизации природных форм, вписать животный

или растительный мотив в квадрат, треугольник, прямоугольник,

шестиугольник, ромб.

Разработать вариант замощения, или воспользоваться одной из данных

схем, создать сетчатый орнамент, где «плитка» замощения является ячейкой

раппорта, в которую вписан мотив.

Возможные творческие работы по результатам освоения 2-го раздела:

— «Наскальные рисунки» в технике граттаж. Может быть коллективная

работа. (Стилизация животных).

— Точечная роспись тарелки (стилизация растений, птиц).

— Создание логотипа заповедника, ботанического сада с помощью

аппликации и маркеров (стилизация животных, растений).

— Создание штампа из фоамирана со стилизованным изображением

растения или животного. Нанесение раппортной композиции на основе одного

из видов орнаментальной симметрии. Орнамент может создаваться для

украшения упаковочной бумаги, пакета. Работа может быть коллективная.

Например, тема «Наш лес». Каждый ученик делает свой штамп,

с последующим нанесением изображений, на бумагу, создавая «бесконечный»

узор. (Стилизация растений и животных).

Раздел 3. «Цветовая гармония в орнаменте».

Тема 1. Основные понятия цветовой гармонии.

Понятия: тон, насыщенность, светлота, хроматические и ахроматические

цвета, монохромность, цветовые контрасты и нюансы, колорит.

Используются:
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-Набор цветных карточек (23 цвета).

-Набор карточек с перфорацией (23 цвета)

Накладывая карточки друг на друга демонстрируются необходимые

цветовые сочетания, соответствующие тема урока.

С помощью наложения карточек демонстрируется:

1. Ахроматическая гамма.

2.Монохромная гамма.

3. Контраст светлого и темного.

4.Контраст по площади цветовых пятен.

5.Дополнительные цвета.

6.Сочетания холодных теплых цветов.

7.Гармонические цветовые сочетания.

Возможные творческие работы по результатам освоения 3-го раздела:

— Абстрактные живописные ахроматические композиции.

— Абстрактные живописные цветовые композиции по разным группам

цветовых сочетаний: однотоновые, сближенные, противоположные,

— Создание ахроматических раппортных композиций

с геометрическими, растительными, животными мотивами. Объемная

аппликация из бумаги. Аппликация из фетра.

— Создание хроматических раппортных композиций с геометрическими,

растительными, животным мотивами. Использование штампа из фоамирана для

печати по ткани ( футболка, сумка и т. д.).
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Заключение

Наглядные пособия по изобразительному искусству используемые в

процессе внеурочной деятельности помогают младшим подростков при

обучении искусству орнамента, прививая абстрактное мышления, будоража

воображение, развивая зрительную память и пространственное мышление.

Эффективность обучениятеории и практике орнаментальных композиций

обусловлена возрастными особенностями младших подростков, позволяющими

им овладеть композиционными закономерностями построения орнамента,

раскрыть творческий потенциал, вызвать интерес к изобразительному

искусству.

«Орнамент» является частью общей системы обучения изобразительному

искусству, заложенной в ФГОС, включает:

-копирование приемов и техник народных орнаментов, создание

орнаментальных эскизов для вышивки и резьбы по дереву, знакомство с

орнаментами Росси и народов мира.

В рамках идей о расширении информационной, предметной  и

культурной средыв процессе внеурочной деятельности по изобразительному

искусству были спроектированы и созданы наглядные пособия, которые

составляют комплекс наглядных пособий «Орнамент», предусматри вающий

расширенное и углубленное представление об орнаментальном искусстве, для

учащихся 12-13 лет.

Анализ итогов работы в соответствии с поставленными задачами:

-Психолого-педагогические аспекты обучения подростков  изучены.

- Описаны принципы и методы обучения орнаментальной композиции.

- Проведен анализ основного общего образования по изобразительному

искусству Б.М. Неменского, Е.А. Ермолинской и Т.Я. Шпикаловой; .

- Определены разделы и содержание наглядных пособий для обучения

созданию орнаментальных композиций в процессе внеурочной деятельности.
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- оформление зрительного ряда наглядных пособий по теме «Орнамент»

обосновано.

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы, был

создан комплекс наглядных пособий «Орнамент», вкл ючающая наглядные

пособия по разделам:

— «Геометрические построения в орнаменте»;

— «Стилизация природных форм в орнаментальной композиции»;

— «Цветовая гармония в орнаменте».

Новизна данного комплекса заключается в:

- вариативном применении (для самостоя тельной работы и в качестве

наглядного пособия в комплексе или по отдельности);

- возможности быстро продемонстрировать учащимся схемы построения

орнаментальных композиций,  закрепить полученные знания при

самостоятельной работе с наглядными пособиями;

- формировании у школьников навыков выполнения композиционных

поисков при создании орнамента, условно -стилизованных изображений на

основе природных форм, при подборе цветовых решений.

Данный комплекс наглядных пособий можно применять на уроках

изобразительного искусства, технологии, в процессе внеурочной деятельности

по декоративно-прикладному искусству, дизайну, геометрии, а также в системе

дополнительного образования. Комплекс наглядных пособий разрабатывался,

как унифицированное средство для обучения орнаме нту в рамках задач любой

сложности. Развитием исследования может быть:

-  переработка пособий для учеников разного возраста;

- расширение данного комплекса наглядными пособиями по бесшовному

орнаменту;

- расширение цветовой палитры за счет цветов историче ских

орнаментов, создания прозрачных цветов для наложения, сочетаний нескольких

цветов;
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- создание методических пособий по внеурочной деятельности для

реализации проектов по «Геометрии» и «Биологии»  с применением знаний по

орнаменту и стилизации.
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