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Введение.

Линогравюра - гравюра, то есть отпечаток с рисунка, вырезанного на

линолеуме или на сходном с ним пластическом материале. Вообще создание

линогравюры - это поистине интересное занятие.

Причин, по которым я решил а обратиться к данной тематике

несколько.Линогравюра как графическая техника очень привлекательна для

художников, благодаря своим отличительным качеством, выделяющим её

среди других видов эстампа, таким, как ясность, выразительность и лаконизм

художественного языка. Одно из главных его достоинств - возможность

печатания с одной доски большего, по сравнению с другими техниками,

количества оттисков. Поэтому в своей работе я остановлю свое внимание на

технике линогравюры, на использовании и специфики подготовительного

материала, правил и приемов в техник е линогравюры, способов печати

линогравюры, а также расскажу о ее истории возникновения в российском и

зарубежном изобразительном искусстве, остановлюсь на этапах создания

линогравюр. Так же постараюсь рассмотреть особенности становление

графических умений школьников, рассмотреть методические рекомендации по

линогравюре.

Во-первых, с данным видом искусства я знакомил ась ещё в

художественной школе, на уроках графики и мне очень понравился

сампроцесс вырезания на линолеуме различных картинок разными фактурами .

Во-вторых, в процессе обучения, в ходе выполнения учебных заданий,

мне неоднократно приходилось использовать подготовительный материал,

наработанный на пленэрной практике.

 Даже для своей дипломной работы - линогравюры, я использовал

наброски цветов, выполненные на пленэре. Я понял, что этюды нужны
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учащимся как источник изучения природы, жизни, и как необходимые

постоянны, повседневные упражнения, развивающие глазомер, укрепляющие

твердость руки, дающие уверенность в работе.

Таким образом, указанные причи ны, побудили меня к изучению значения

подготовительного материала в создании линогравюры.

Проблема исследования:  какое значение имеет подготовительный материал

в процессе создания линогравюры?

Цель исследования:  определить значение подготовительных этюдов,

набросков, зарисовок в технике линогравюра.

Объект исследования:  процесс работы над линогравюрой.

Предмет исследования:  роль и значение подготовительных этюдов,

набросков, зарисовок в процессе создания линогравюры.

Гипотеза: изучение более полного значени я подготовительного материала,

особенности его использования в процессе создания линогравюры и применения

этих знаний в создании творческой композиции может способствовать развитию

творческих способностей, образного мышления учащихся.

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования:

 изучить историю становления линогравюры в зарубежном и русском

искусстве;

 рассмотреть примеры использования художниками подготовительного

материала в процессе создания картины;

 определить значение и возможности  использования подготовительного

материала учащимися на уроках изобразительного искусства в художественной

школе;
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 разработать урок по данной теме для учащихся художественной

школы.

Методы исследования:

 анализ научной методической литературы по линогравюре ;

 обобщение накопленного опыта, анализ и систематизация результатов.
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Глава 1.История линогравюры.

1.1Обращение к истории линогравюры. Культурно -исторический путь

развития линогравюры.

Линогравюры, зарождается в зарубежном изобразительном искусстве XVI -

XVIII столетиях. В VI веке нашей эры, в истории изобразительного искусства

Китая, в первые упоминается о гравюре. В Китае, гравюра имела прикладное

значение и была в виде шаблона для печатей в буддийском храме, так

же использовали как трафареты для росписи тканей. В XV веке, в

Европе возникли игральные карты, рисунок которых был отпечатан с деревянных

досок. В Германии первая гравюра была сделана в одна тысяча четыреста

двадцать третьем году, в остальных странах как в Италии, Франции и

других появилась позже, а в Российской федерации появилась в одна тысяча

четыреста шестьдесят четвертом году.

Становление гравюры и становление, как отдельного вида

искусства, содействовало для изобретения типографского станка

и улучшения книгопечатания. Совместно с книгами, печатались буквари,

технические рисунки, географическое карты. В это же время,

активно прогрессировала гравюра на меди и офорт, в прикладном

искусстве возникал орнамент на оружиях и металли ческих оружиях, на

надгробиях высекали шрифты, но точных данных о появлении офорта, т.е.

гравюры на металле ну известно 1.

1Демосфенова Г. Л.: Как делается линогравюра. - М.: Издательство академии художеств СССР,
1961. С. 13
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Со временем, техника гравюры на чала прогрессировать и усложняться.

Композиции стали больше многообразными и прорабатываются детали в

орнаментах и изображениях. Гравюру начали совмещать композиционно с

текстом. Применяли приём из икон, когда основной герой пребывал в центре, а по

кроям, по всему периоду изображались сцены действий.

Новатором в стадии улучшения офорта, искусства графики и живописи, стал

голландский художник Рембрандт Ван Рейн. Работал в технике такой же,

которая применяется в живописи, от пятнышка, рисунка и линии. Так же  в период

развития живописи и рисунка в западной Европе, параллельно идёт становление и

гравюры. В данном помогают немецкие мастера, они начали уделять внимание

обрезной и резцовой гравюре 2. В данном можно убедится, посмотрев на мастера

Лука Лейденского, он, как и многие, свои колоритные и графические работы,

переводил с поддержкой техники резцовой гравюры на меди.

Рассматривая, итальянских мастеров, можно  удивится, что у  Дж. Б.

Пиранези, сотворил альбомы с огромными декоративными офортами. Офорт -

это больше свободная техника, с поддержкойнеё, можно

более обширно и колоритно изобразить фигуры людей, а еще архитектуру. Эта

техника, разрешает сберечь суровые линии рисунка. Хогарт- это живописец

из Великобритании, скорее всего Вам доводилось о нём слышать, так как он

работал с гравюрой в сатирических сюжетах. В Испании художник Гойя, работал

в технике офорта. Во Франции ХVI -XVII столетия, Ж.Калло был огромнейшим из

рисовальщика и гравёра.

Если говорить о становлении линогравюры именно в Российской федерации,

то это было на рубеже ХIХ -ХХ столетия, но независимое значение

гравюра получила только в конце XVII, начало XVIII столетия, в период

правления Петра I. Безусловно же основная тематика это были изображения

2Демосфенова Г. Л.: Как делается линогравюра. - М.: Издательство академии художеств СССР,
1961.C. 24
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Петербурга. В самом начале ХХ столетия, гравюра, в основном, стала

репродукционной, исполняла задачу для оформления книг и журналов 3.

Теперь, давайте побеседуем о самих мастерах, которые в это время развивали

и первые начали трудиться в технике ксилографии и в офорте, график В.В. Матэ.

Матэ воспитал целое поколение графиков. Применил технику линогравюры один

из первых художник Н.А. Шевердяев,  во Франции,

его экспозиция имела триумф и пользовалась интересом многих. В одна тысяча

девятьсот седьмом году, русский художник И.Н. Павлов, так же

заинтересовался предоставленной техникой -линогравюрой,

имея обеспеченный навык над репродукционной гравюрой. И.Н Павлом внёс

многое в становление линогравюры, сделал свою технику гравирования на

линолеум и приёмы печати, создал серию работ цветных линогравюр.

Всем вестимые, известные русские художники занималис ь линогравюрой, такие

как Б.М. Кустодиев, Суриков, В.А. Фаврпский, Матори и много других. Так же,

живописцы русские увлекались техникой линогравюры. Огромное значение внёс

художник Нивиский, сделавший целую школу московских гравёров. А.И.

Кравченко был иллюстратором и делал гравюры на дереве, так же

внёс огромной взнос в советскую графику. Сейчас, молодые графики,

продолжают традиции художников старшего поколения. В Российской

федерации линогравюра возникла несколькими годами позднее, чем в других

странах Европы.

Начало XX столетия - это период, когда у н ас

гравюра практически полностью стала репродукционной либо исполняла задачи

книжного и журнального оформления. Из огромнейших мастеров, работавших в

ксилографии и в офорте, следует в первую очередь назвать В. В. Матэ, который

воспитал целое поколение восхитительных графиков. Первым из русских

3Ганкина Э. 3. Линогравюра вчера и сегодня. М.: Книга, 1988. C.28
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художников применил линогравюру Н. А. Шевердяев, который во

время нахождения в Париже в одна тысяча девятьсот шестом году выставил свои

работы в этой технике и имел триумф. В одна тысяча девятьсот седьмом году к

линогравюре обратился, ставший позднее русским художником - гравером, И.

Н.Павлов, который уже до этого имел огромный навык в работе над

репродукционной гравюрой 4. И. Н. Павлов заинтересовался гравюрой на

линолеуме.По свидетельствам Шевердяева: «в Париже линолеум уже вытеснил

обрезную гравюру.

 И только устарелые эстеты призирали данный новый эластичный материал».

Павлов самостоятельно создал технику гравирования на линолеуме и приёмы

печати. В историю графики художник вошёл в первую

очередь своими известными сериями цветных линогравюр. Ещё с эпохи

Возрождения начал проявляться интерес к экслибрисам. E xlibris- слово

латинского происхождения, приобретает в наши дни все крупную знаменитость.

Оно обозначает "из книг..." и зачастую в данном толке употребляется, к примеру:

"Exlibris А. А. Сидорова". Но оно имеет и больше обычный смысл, обозначая

книжный знак с любым текстом. Экслибрис может быть нари сован от руки, по

трафарету, от штемпелеван, вытиснен на крышке переплета либо книги

(суперэкслибрис), либо же наклеен. Наклеиваются почаще всего листы тиражной

графики. Уже с изобретением книгопечатания книжный знак стал походить

на актуальный: небольшой эстамп, оттиснутый с гравированной на меди или

дереве доски. В конце XIX - начале XX века экслибрисы все охотнее гравируют

на дереве и новом материале - линолеуме. Линогравюрой

занимались известные русский художники Б. М. Кустодиев, М.В. Маторин,

Суриков, В. А. Фаворский и многие иные. Увлекались линогравюрой и многие

русские художники - живописцы.

4Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги. М.: Аспект -пресс, 2000. C.11
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Сверкающим офортистом был и Невинский, сделавший целую школу

московских граверов.

Среди других художников, внесших огромной взнос в становление советской

графики был А.И. Кравченко, так же работавший в области иллюстрации и

гравюры на дереве, а еще иные выдающиеся советские художники. Традиции

художников старшего поколения продолжают молодые графики. уйма из них

прошло основательную профессиональную подготовку в художественных вузах.

Гравюра может быть на дереве, на металле либо камне, на линолеуме. Гравюра на

дереве получила наименование ксилографии, от греческого слова «ксилос»

(дерево). Существует два вида гравюры на дереве: обрезная (либо продольная) и

торцовая. Сам термин почаще всего обозначает чёрно-белую торцовую гравюру

на дереве, значительно реже - продольную, которую принято называть «обрезная

гравюра на дереве». Цветную гравюру так и называют : «цветная гравюра на

дереве». Для обрезной гравюры берётся гр ушевая сливовая либо липовая доска

продольного распила; изображение вырезается ножиком либо резцами и

стамесками различной величины. Для торцовой гравюры берётся поперечная

плоскость дерева твёрдых пород, в основном кавказской пальмы, причём

изображение режется резцами различной конфигурации. Гравюры на линолеуме

выполняются резцами разных сечений, всякий резец имеет желобок внутри.

Для работы комфортнее всего "пробковый" линолеум, правда можно

использовать и другие сорта.  На этом виде гравюры. Я остановлюс ь чуть позднее.

Гравюры на меди делают на медной доске резцами, аналогичными тем, которыми

пользуются в торцовой гравюре. Термин «литография» происходит от греческого

слова «литос» (камень). В этой технике изображение наносится мягким

графическим карандашом особенного состава на, различных размеров,

известковый камень белого цвета, имеющий плоскую прямоугольную форму и

зернистую фактуру. После этого камень обрабатывается травлением.

Литография, как и гравюра на дереве и на линолеуме,

выдерживает огромной тираж - до нескольких тысяч оттисков. В родстве с
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литографией стоит альграфия. В данном случае камень заменяется на

алюминиевую пластинку. Но это устаревшая техника. её недочет - малый тираж.

Офорт включает в себя множество разновидностей. Собственно, офорт - это

изображение, нанесённое на медную либо цинковую пластинку, покрытую

кислотоупорным грунтом темного цвета. Рисунок процарапывается

иглами различной толщины, после этого травят в кислоте. Иной вид офорта -

«сухая игла». Тут изображение процарапывается  на доске, лишённой грунта,

и после этого не подвергается травлению.

К офорту относится и «акватина» - метод, с поддержкой которого к силуэту,

сделанному травлением либо сухой иглой, добавляется тон по средствам

покрытия соответствующих поверхностей раство ром разъедающей цинк

кислотой. Монотипией именуется оттиск, полученный на бумаге с изображения,

нанесённого на металлическую доску либо на стекло масляными красками. В

последние годы зачастую используют новые виды гравюры. Но все выполняются

по основам гравюра на дереве, линогравюры либо офорта. Давайте

рассмотрим известных художников, которые так же постигали и трудились в

технике линогравюры и графики. Техника линогравюры была увлекательна всем,

ведь с поддержкой неё, можно было открыть для себя новые тех ники и

лучше исследовать форму, текстуру и контраст. Начнём с импрессиониста

Пикассо5. В жизни творческого улучшения Пикассо, линогравюра, заняла

лишь маленький период. Скорее, это было любопытство, которое пр инесло

новые познания в искусстве.

Самые лучшие и успешные работы, были сделаны в период с одна тысяч

девятисот пятидесяти восьми по одна тысяча девятьсот шестьдесят три годы.

Пикассо интересовался и иными видами изобразительного искусства, активно

занимаясь живописью. В первой техникой линогравюры, Пикассо

заинтересовался в одна тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году. Его поразил

сам процесс производства линогравюры. Когда ему получилось абсолютно

5Милованова Н. Знакомьтесь: линогравюра. C. 50
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исследовать все этапы производства линогравюры, он наше л, что с помощью этой

техники, можно создавать печать в красивых цветах с одного и того же блока, так

же, можно убрать, срезать лишние части и поэтапно дополнить сверху печати,

путем наслоения.

Пикассо осознал, что таким образом, можно экономично получать плотность

цвета текстуры, разрешая разнообразить итоги.

Для производства результатов, необходимо было лишь видеть этапы

наслоения всякой операции, путём срезания лишних частей,

для производства текстуры и глубины рисунка.

Пикассо так отлично овладел техникой, что добиться результатов света и

ночи, богатых арабесков и широкого пространства неба и просторов природы. "Во

время одного из посещений художника я застал его с какими -

то огромными белыми листами бумаги, которые только что вышли из -под

печатного пресса. На них с блока крупных линогравюр были белой краской

нанесены оттиски, остававшиеся практически заметными. Это не относилось к

вырезанным в линолеуме линиям рисунка, которые все -таки просматривались,

хоть и слабо. Пикассо, вооружившись огромной банкой туши и кистью, попросил

меня с Жаклин подняться с ним наверх, в ванную. Действуя кистью

на повадки дворника с метлой, он абсолютно покрывал любой лист бумаги

тушью, а после этого вручал их один за другим мне и Жаклин,

попросив скрупулезно отмыть их под душем.

Результат оказался восхитительным. Черная

тушь практически полностью смылась с поверхностей, защищенных белой

типографской краской, оставив после себя только серую неравномерную

грунтовку всего отпечатка, но она осталась и сейчас отчетливо выдавалась там,
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где тушь попала в линии, прорезанные в линолеуме." 6 Из этого отрывка, мы

можем осознать, что Пикассо изобрёл самый простой метод, путём

оттиска, реализация линейного рисунка.

Портрет Жаклин, одна тысяча девятьсот шестьдесят девять, линогравюра,

чернила, цветные карандаши. (приложение 1.)

 Женщина в костюме с кружевным ворот ником, одна тысяча девятьсот

шестьдесят четыре, линогравюра, чернила. (приложение 2).

Сейчас, давайте посмотрим, как отразилось на творческом, освоение новой

техникой у Матисса. Анри Матисс - французский художник и

скульптор, фаворит теченияфовистов. Известный своими исследованиями в

передаче эмоций через цвет и форму. Совместно с Пабло Пикассо, Анри

Матиссом основным считалось владение мастерством цвета и формы. Гравюры

Матисса немногословны, в которых основную роль играла линия7. Глядя на его

работы, сразу читался хороший портрет человека. Постигая созидание Матисса,

мы знаем, что он постоянно опирался на инстинкт и интуицию,

при разработке своих работ. Со слов Матисса, художник, при реализации работы,

не имеет полного контроля над цветом и формой, формы и линии приходят сами и

диктуют своё отношение друг к другу, подчёркивая игру цвета и света.

Владением рисунком, у Матисса проявляется в гравюре, в особенности если

посмотрим его работы в литографии. Матиссом много было сделано гравюр. В

каталоге, составленном в девятьсот одна тысяча девятьсот тридцать втором году

его дочкой, мадам Дютюи, было уже упомянуто четыреста работ (сухая игла,

офорты, литографии). Сегодня их можно было бы насчитать больше восьмисот.

В одна тысяча девятьсот третьем году,

6Ростовцев Н. Н., Терентьев А. Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием:
Учебное пособие для студентов худож. -граф. фак. пед. ин-тов. М.:Просвещение, 1987. C. 19

7Богачкина Л.Г. Линогравюра в школе. C. 63
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Матисс первый раз начал постигать технику - сухая игла8. По началу, его работы

были угловаты и враждебны, он отличался изящества и делал акцент на

выразительности и контрасте, с агрессией наносил краску на

метал, изредка процарапывая. Матисс постоянно рисовал с натуры, так же, как и

рисунки, сделанные с поддержкой техники офорт и гравюры сухой иглы. Во

всех очерках либо картинах, игла подчёркивала лишь линию, без штриховки,

очертания обнажённой фигуры либо же лица9. Так же, как и в живописи, Матисс

склоняется к плоскостному изображению, упрощаю предметы и технику в

гравюре. Гравюры, сделанные на дереве, известны лишь только две, в основном

он работал с камнем и линолеумом, начиная с одна тысяча девятьсот пятого года.

Клод Роже-Маркс-французский художественный критик, отметил, из работ

Матисса литографий, можно выдели и осознать, что художник рвался передать

фактуру различных материалов, таких как волосы, фактуру

меха либо же сияние жемчужного ожерелья. Доказываю тем самым,

что нет материала не поддающимися обработке. В данном мы

можем удостовериться, посмотрев на работы в аль боме "Танцовщицы"

(приложение 3, приложение 4), опубликованный в одна тысяча девятьсот

двадцать седьмом году.

Владимир Андреевич Фаворский - русский и советский график, мастер

ксилографии и книжной графики, искусствовед, сценограф, живописец -

монументалист, учитель и теоретик изобразительного искусства, академик.

Созидание В.А. Фаворского крайне многообразно:

- гравюры;

- живопись;

8Клабуновский  Б. И.Теория и практика линогравюры в системе подготовки учителей рисования
[Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени  кандидата педагогических наук. (732) /
Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. - Москва.1969. С. 72
9Клабуновский  Б. И.Теория и практика линогравюры в системе подготовки учителей рисования
[Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. (732) /
Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. - Москва.1969. С. 73
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- книжные знаки;

- скульптура;

- керамика;

- рисунки;

- работы для театра;

Почаще всего это имя связано с гравюрой на дереве (ксилография) и

книжной иллюстрацией. Иллюстрация, имела существенное место в творчестве

Фаворского, он иллюстрировал книги, усердствуя передать внутреннее

содержание, мироощущение, а только после шёл акцент на

содержание. Отменный пример, дабы, объяснить, как Фаворской передавал

именно мироощущение книги, на иллюстрации к повести Н. Гоголя «Иван

Федорович Шпонька и его тетушка» (одна тысяча девятьсот т ридцать). На

иллюстрации мы можем отслеживать за сюжетом, где герой остаётся на пару с

«беленькой» девушкой. Основные герои неподвижны, невеста не подвижно и

напоминает нам фарфоровую куклу. Статика и замкнутость

героев, основные черты, которые показывает нам художник. Мухи, изображённые

одна больше иной, передаёт нам динамику и тревогу. Фаворский в творчестве

соединяет современность и познания художественных традиций. Знания о

древнерусском искусстве. С лёгкостью помогли ему написать иллюстрацию к

«Слову о полку Игореве» (приложение 5.6). Символика жанра, драма,

поэтичность поэмы - всё отобразил и передал художник. Огромной работой из

иллюстрации, так же является серия гравюр к «Маленьким бедам» Пушкина

(приложение семь). Некоторое число вариантов гравюр сд елано

к всякой беды. Коллективно с текстом нас сопровождают маски персонажей.

В всякой иллюстрации художник раскрывает психологический характер,

показывая нам «Изъян страсти», чувства героев в трагической для них ситуации.

Все гравюры Фаворского наполнены краткостью, ясностью и красотой, которая

передаётся в стихах Пушкина.
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Стоит подметить самое значимое, что за иллюстрации к произведению

Пушкина. «Маленькие беды», гравюры к «Слову о полку Игореве» и «Бориса

Годунова», Фаворский получил Ленинскую премию в одна тысяча девятьсот

шестьдесят втором году.

В. Фаворский. Иллюстрация к «Маленьким бедам» А.С. Пушкина (одна

тысяча девятьсот шестьдесят один) – «Каменный гость» (приложение 9)

Гравюры В. Фаворского В. Фаворский. Иллюстрация к беде А.С. Пушкина

«Борис Годунов» (одна тысяча девятьсот пятьдесят пять).

Гравюра на дереве (приложение 7) В. Фаворский «Моцарт играет Реквием».

Иллюстрация к «Моцарту и Сальери» А.С. Пушкина (приложение 8).

Помимо иллюстраций, Фаворский писал портретные рисунки, в течении

всего творческого пути. Различием, являлось классическое окончание, в

портретируемом человеке, изображал всю его сущность и основные черты, осекая

при этом всё лишнее. Рассматривая портрет молодого Пушкина, можно увидеть,

что художник выделил детские обширно раскрытые глаза и овал головы,

державшийся на тонкой шее. Пушкин напоминал птенчика, выглядывавший из

гнезда, но это был его тугой воротник. Гравюры В. Фаворского В. Фаворский

«Пушкин-лицеист» (одна тысяча девятьсот тридцать пять) (приложение 10)

Портрет Достоевского, художник изобразил напротив, сфокусированным и

напряжённым. В. Фаворский. Портрет Ф.М. Достоевского

(приложение одиннадцать).

Перечислять работы художника можно очень долго, ведь

им сделано очень огромное количество работ, он делал ил люстрации к таким

произведениям как к Шекспиру «Сонеты» и «Гамлет», Пушкина

«Маленькие беды», «Слово о полку Игореве», «Борис Годунов», библейскую

книгу «Руфь», произведения Данте, Б. Пильняка, поэзию Р. Бернса,

«Мнения господина Жерома Куаньяра» А. Франса , «Труды и дни Михаила
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Ломоносова»; оформил спектакль «Собака на сене» Лопе де Веги в Московском

театре Революции, «Двенадцатую ночь» Шекспира во МХАТе

и иные постановки; исполнил много монументальных работ, в том числе росписи

в Музее охраны материнства и младенчества. В городе Москва, барельефы на

Всемирной экспозиции в Париже в одна тысяча девятьсот тридцать седьмом г.,

мозаики для строения советского представительства в Варшаве. В одна тысяча

девятьсот тридцать четвертом г. он работал над росписью по фа янсу10. С одна

тысяч девятисот сорока двух г. обращался к линогравюре. В ХХ веке была

творческая вершина в творчестве В.А. Фаворского, но и на этом он не

останавливался. Владимир Андреевич Ф. воспитывался как художник,

под воздействие древнерусской живописи, русских художников и новгородской

иконописи. Из иконописи это Андрей Рублёв ХV столетия, а художников русских

в ХIХ веке, А. Венецианова, Александра Иванова, М. Вру беля. Таким образом,

опираясь на созидание художников, он проникся духом русской литературы,

воспитал в себе моральное самосознание и эстетические взоры, художественный

вкус. В молодости Фаворский занимался станковой живописью, писал пейзажи и

натюрморты, так же увлекался графикой, ка рандашным рисунком. Пробовал

изъять скульптуру, а именно рельеф. Но всё -таки

самым основным и продуктивном творческом пути была гравюра на дереве,

именно в ней он совершенствовался и смог достичь огромных итогов. Бумага,

линогравюра. 478х511 (200х320). Коллекция В.С. Геворкяна. «Во время войны

В.А. Фаворский совместно с семьей был эвакуирован в Среднюю Азию, в

Самарканд. Именно там он начал работу над циклом линогравюр, линолеум для

которых прислал из Ленинграда М. Пиков, ученик  В. Фаворского. Сам мастер

говорит про это так: «Во время войны мы эвакуировались в Самарканд. Я в

утреннее время преподавал, а после шел в город рисовать. Все рисовал, что там

10Ганкина Э. 3. Русские художники детской линогравюры. М.: Советский художник, 1963.  С. 17
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было. Ходил на рынок и рисовал11. В итоге получились линолеумы, серия

линолеумов. Там, в Самарканде, микроклимат не разрешал делать деревянные

гравюры. Они расклеивались. И следственно я перешел на линолеум первый раз,

собственно, за всю жизнь». Загянская Г. «Фаворский. Обстоятельства места и

времени " Сейчас разгляди основную нашу технику, а именно линогравюру.

Линогравюра- это гравюра на линолеуме. Возникновение, которой было на

рубеже XIX столетия, совместно с изобретением линолеума.

Линогравюра, что это? Линогравюра - гравюра на линолеуме. Появилась на

рубеже XIX-XX столетий с изобретением линолеума. Для

линогравюры применяется намеренно подготовленный линолеум, изображение

вырезается резцами различной величины12. После этого его покрывают

валиком особой краской и исполняют оттиск на бумаге. Лаконизм

художественного языка; резкие контрасты черного и белого; сочный

и колоритный штрих, получаемый благодаря мягкости материала;

возможность трудиться стремительно; применять огромной размер листа;

цветную печать и высокая тиражность привлекли к ней много мастеров печатной

графики. Благодаря сравнительной простоте выполнения и огромной тиражности,

линогравюра стала доступна широкому кругу зрителей. Линогравюра - (от слова

«линолеум» «гравюра»). Выпуклая гравюра, которая выполняется на

линолеуме либо на схожих по параметрам пластически-полимерных материалах.

Возникла в самом начале двадцать в. Линолеум представляет

собой отменный материал для гравюр большого размера. Линогравюра

выполняется с поддержкой особых резцов (штихелей) разного профиля и

размера, разрешающих достигать тонких и т олстых

линий различной конфигурации и длины. Рисунок вырезается на

11Федоров, Сергей Алексеевич.Развитие художественно-творческих способностей учащихся
подросткового возраста на занятиях графикой (линогравюрой) : диссертация ... кандидата :
13.00.02. - Москва, 1983. С. 86
12Рифф, Гизела. Линогравюры и тексты Карла Аймермахера . С.8
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линолеуме, после этого наносится валиком тонкий слой краски и изготавливается

печать. В итоге на листе получаются темными те части, которые на линолеуме

были выпуклыми, а рисунок остается белым, после что в углубления краска не

попадает. К специальным коллекциям линогравюры

относятся отчетливые контрасты белого и чёрного цвета, краткость и чёткость

языка, удобство и стремительной работы, красочный, художественный штрих,

который получается из -за мягкости материала, лаконизм,

возможность убыстрения печати и увеличения объемов тиражей.

 Благодаря этим качествам,

линогравюра стремительно стала знаменитой у разных экспертов печатной

графики. Линогравюра, как форма графики входит в

широкое представление «эстамп», обнаружившее использование не только в

полиграфии, но также в дизайне интерьеров и архитектуре. Всякий полученный с

оригинала оттиск считается подлинником, от того что печатную форму изготовил

автор изображения. Печатают эстампы особыми типографскими красками.

Для производства линогравюры художник использует последующие материалы и

инструменты:

 линолеум (используют обычно пробковый, толщиной три миллиметра),

 краски, бумагу,

  резцы,

 ножики,

 валик,

  олифа,

  стекло

После производства эскиза мастер переносит его на линолеум

с поддержкой кальки, после этого резцами производит гравирование
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изображения. Потом на готовую линогравюру наноситься типографская краска и

делается пробный оттиск. Накатывать краску на линолеум лучше всего валиком,

при этом значимо отрегулировать число краски, наносимой на линогравюру: ее не

обязано быть много, дабы не залить мелкий штрих, и не

обязано быть немного, дабы не появилось не пропечатанные места. Исходя из

полученного итога, художник делает правку гравюры.  Для печатания

оттисков используют высокую, большую либо плоскую печать 13.

Изредка стилистически близкая к гравюре на дереве, линогравюра в

основном эволюционировала хорошим от неё путём, и частенько сама влияла на

стилистику нынешней ксилографии (к примеру, созидание Ф. Мазереля и

мастеров немецкого экспрессионизма). К середине двадцать в.

сложилось некоторое количество школ

линогравюры. Специальное становление линогравюра получила в странах

Латинской Америки — в творчестве гравёров «Мастерской народной графики» в

Мексике14 (линогравюры Мендеса, А. Бельтрана, А. Гарсии Бустоса и др.) и

«Клуба друзей гравюры» в Бразилии (К. Склиара, Р. Кац, В. Праду и др.), А.Р.

Виго и Н. Онофрио в Аргентине, К. Эрмосильи Альвареса в Чили. К

линогравюре зачастую обращались А. Матисс и П. Пикассо во Франции, Э.

Паккард и Б. Рэндолл в США, П. Нильсен в Дании. Самая простая из техник

высокой печати. Первый раз линолеум применяли взамен деревянной доски

в одна тысяча девятьсот пятом г. (линолеум для настила полов был изобретен еще

в 1860-е гг.) художники немецкой группы «Мост», когда

им потребовалось напечатать крупные листы плакатов, а спил дерева этого

не разрешал. Линогравюрой называют гравюру, вырезанную на пластическом

материале (линолеум, полимеры). Она является разновидностью выпуклой

(высокой) гравюры. Линолеум, как материал для

гравюры, владеет многими правильными качествами. Он дешевле, на нем можно

13Рифф, Гизела. Линогравюры и тексты Карла Аймермахера . С. 21.

14Грак, Геннадий Степанович. Линогравюра .Москва, 2014. С. 91.
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быстро и легко резать, он не требует большого

и трудного комплекта инструментов и выдерживает в печати огромной тираж.

Линогравюра, обнаружила использование не только в полиграфии, но также в

дизайне интерьеров. В числе первых художников Российской федерации, кто

серьезно занялся линолеумом как материалом, пригодным для гравирования, был

И.Н. Павлов. И.Н. Павлов "Дом Леонтьевых в Гранатном переулке" Штихели

резчиков по дереву он приспособил для работы на новом материале, изобрел

акватипию (печать водяными к расками с линолеума),

допускающую громадные тиражи – до двухсот восьмидесяти тысяч экземпляров.

В последние годы зачастую применяют новые виды гравюры 15. Но все

выполняются по основам гравюра на дереве, линогравюры или офорта.

1.2 Методика работы над гравюрой по линолеуму.

Линолеум является отличным и покладистым материалом

для всяких творческих идей, от экслибриса и

книжных введений до крупных станковых гравюр как черного, так и цветного

цвета. Гравюра помогает развить пластическое зрение. Практика гравировки не

только увлекательна, но и пригодна тем, что учит трудиться с

материалом, принуждая много рисовать, непрерывно тренируя руку и глаза. Для

работы над гравировкой необходимо применять резцы либо штихеля, валик,

краску и бумагу, а еще такие вспомогательные средства, как ножики, стекло,

15Почтенная  Ксения Остаповна. Цветная линогравюра : учеб. пособие для студентов фак. изобраз.
искуcства вузов / К. О. Почтенная ; Рос. гос. пед. ун -т им. А. И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ им.
А. И. Герцена, 2004. С. 47.
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масленую краску, губку и др. Для гравировки нужен пробковый линолеум,

средней плотности, толщиной два, пять-три мм16.

 Перед работой, его необходимо вначале обработать и сделать поверхность

не гладкой, а больше ребристой, шершавой, для того, дабы краска имела лучше

сцепление с поверхностью и не скатывалась, а распределялась равномерно.

Линолеум шлифуют пемзой либо наждачной бумагой, после этого промывают

водой. Чем лучше и глаже полированный линолеум, тем легче будет трудиться с

ним, можно будет получить больше тонкие штрихи при печати. На

отшлифованном линолеуме прокатывается валик с краской, и следственно легче

получить чёткие, больше отчетливые отпечатки. После полировки

линолеум нужно разложить и положить на него пресс, дабы он распрямился.

После того, как линолеум просохнет, нужно его обработать олифой и

дать абсолютно высохнуть. Первым этапом работы является эскиз. Эскиз должен

быть отлично продуман и сконструирован, его необходимо разобрать и

определить заблаговременно, где будут белые -ясные участки, а где тёмные.

Рекомендуется делать это черной краской либо даже карандашом, можно так же

маркером. Это является неотменённой частью в данном

этапе. Тут необходимо иметь навык видеть графически, переводить в плоскостное

изображение, разбивая на контраст черного и белого. Благодаря штрихам, их

толщине, частоте, размеру, направленности передается не только форма, но и

разница в фактуре. Эскиз нужно сделать в размер картинки, которая будет

соответствовать окончательному итогу. При разработке эскиза можно сразу

выделить, где будут тёмные места, а где светлые. Как только

решение обнаружено, эскиз готов, можно переводить рисунок на линолеум. Это

можно сделать разными методами. Применяя карандашный перевод рисунка на,

с поддержкой неё можно перевести изображение сразу в зеркально отражении. С

обратной стороны кальки нужно заштриховать мягких

карандашом, приблизительно 8В. Положите её на линолеум, нажимая, обводя

16
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рисунок по контору, будет отпечатываться. Мягкий

карандаш разрешает получить отчетливый силуэт.17 Проще всего переводить,

через копировальную бумагу, нужно её всего лишь положить между линолеумом

и эскизом и обводить по контору рисунок, нажимая ручкой либо острым

карандашом. Переведённый рисунок обводит чернила, следственно в процессе

работы она не стирается. Переводя узор, нужно помнить, что все изображенное на

линолеуме, при печати происходит в обратном зеркальном отображении. Прорези

на линолеуме делают штихелями - резцами разных профилей и размеров.

Половина гравировки, т.е. глубина и ширина линий,  зависит от остроты резца.

Необходимо помнить о мерах

предосторожности, дабы избежать допустимых неприятностей, так как резц ы

острые, при неправильном рас стоянии рук, они могут соскочить и порезать

пальцы.18 Левой рукой необходимо придерживать линолеум, дабы он

имел неподвижное состояние и не куда не съезжал, так как правой рукой будем

работать инструментом. Это связано с тем, что резак может соскочить, и в таком

положении он не вызовет травмы. Перед тем, как начинать работу, необходимо

потренироваться на маленьком ломтике линолеума, дабы отработать глубину и

форму линий.

 Есть некоторое количество разных вариантов потренироваться:

1) это могут быть некоторое количество линий -

вначале на идентичном расстоянии друг от друга, а после

этого, понемногу увеличивая расстояние, доводить частоту этих линий до

максимальной редкости (т.е. до полной плотности цвета на печати);

17.Клабуновский, Борис Иванович. Линогравюра.Учеб. пособие для студентов -заочников худож.-
граф. фак. пед. ин-тов / Глав. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М -ва просвещения РСФСР.
Моск. гос. заоч. пед. ин-т. - Москва : Просвещение, 1968. С. 33.

18Богачкина Лия Геннадиевна.
Линогравюра в школе : Из опыта работы / Л. Г. Богачкина, Б. М. Богачкин. - М. : Просвещение,
1983. С. 89.
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2) пересекающиеся линии;

3) волнистые линии;

4) пунктирные линии (большой нажим и слабый);

5) линии в круге и т.д.;

6) работа с разными профильными резцами.

Необходимо по этапная последовательность. Работу на линолеуме

рекомендуется начинать с маленьких мест. Вначале вырежьте тонкие линии,

а после этого широкие, фоновые линии, выбирайте непотребные части

фона. Пригодно чередовать маленькие "ювелирные" работы -

отбирая крупные плоскости. Необходим так же и отдых для глаза.

Делая периодично перерывы, работа становится больше плодотворной.

Вырезая на линолеуме требует терпения, настойчивости, бдительности, ни в коем

случае невозможно спешить. Нужно помнить, что чем шире штрих, тем глубже он

должен проникать, дабы после при нанесении краски, он не захватывался и

оставался белым. Для печати первого отпечатка требуется черная масляная

краска, которая равномерно наносится валиком на линолеум. 19Дабы избежать

комочков и неровностей, нужно краску выдавить на твёрдую поверхность, это

может быть стекло, тот материал, который не впитает мысленную краску,

а напротив будет её отталкивать. Печать получается отличная и чёркая, если брать

цвета темные либо большие, слой должен быть не слишком толстый и не

жидкий, дабы при нанесении краски не заполнялись прорези, которые вырезаны,

тогда отменно и отчетливо будет отпечатываться любой штрих и плоскость, без

лишних штрихов и помарок, не будет следов царапин и

других недостатков линолеума, бумага не морщинистая и не порвана. Посте

снятия листа бумаги с линолеума, нужно будет дать время высохнуть

краске, дабы не растереть рисунок. По окончании работы форму,

19Демосфенова Г. Л.: Как делается линогравюра. - М.: Издательство академии художеств СССР,
1961. С. 101.
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штамп, образец необходимо скрупулезно промывают скипидаром и протереть

тряпкой. многообразие цветов в работе линогравюры. 20 Линогравюра может быть

не только черно-белой, но и цветной - в 2-х, 3-х и больше цветах. Безусловно,

качество такой гравировки в первой голове опре деляется не числом цветов, а

выражением темы особенно щадящей, но резкой

и конкретно обнаруженной цветовой связью. В такие случаи не работают законы

живописи, здесь должно быть всё кратко, минимально и упрощённо, без каких-

либо переходов, всё должно быть о днотонным, но разным по тону.

Красочный, колоритный эскиз, который лежит в основе

гравюр, неоднократно перерабатывался. 21Понемногу она все больше и больше

обобщается, композиция уточняется, все случайное отбрасывается, цветовая

гамма сводится всего к нескольким цветам, которые,

полупрозрачные, представят при наложении друг на друга. Так,

из трое образцов обыкновенно получаем 5 - 6 цветов, а из 5 - 6 досок получаем

как минимум один - два цветов. Таким образом, печать цветных гравюр

осуществляется с нескольких досок - сколько использует художник при печати

краски, сколько должно быть досок. Как правило, 1-ю гравюру наносят на ту

доску, которая больше всего составляет форму. Такая

доска именуется чертежной либо контурной.

 В этой технике очень значимо, дабы рисунок на всех досках

совпадал, дабы всякий цвет на гравировке попадал конкретно на свое место, а не

смещался. Для достижения этого можно

придумать уйма различных примитивных устройств, вот один из вариантов.

Доски помещаются в нижний каркас, бумага, заранее вырезанная конкретно под

размер доски, помещается в верхний каркас. Это устройство отменно работает,

когда, сделав некоторое количество отпечатков одной краской, дайте им

высохнуть (скажем, можем оставить на ночь) и только после сделать отпечаток 2-

20Шорохов Е.В. Основы композиции 1962.  С. 24.
21Б.И. Клабуновский «Линогравюра». Издательство «Просвещение» М., 1968 г.  С. 76.
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й доской и сделайте с ней отпечатки. Если сушка отпечатков не займет много

времени (что зависит от свойств краски и бумаги), а всякая дальнейшая краска

может быть напечатана теперь после предыдущей, тогда процесс будет проще

и стремительней, проще. В обоих случаях деревянные доски, на которые

наклеивается линолеум, обязаны быть конкретно такого же размера,

и состояние линолеума на них также должно конкретно совпадать. Печать ведет

либо от самых ясных чернил к самым темным, либо напротив, от самых темных к

самым ясным.

Первый вариант применяется при печати с покрытием, плотными

красками, второй - при печати прозрачными красками, без примесей белизны. На

пробных отпечатках следует те стировать разные варианты цветовых

сочетаний, изредка они могут смешиваться и получается не прекрасный цвет. В

некоторых случаях делают так называемый разворот, когда на один конец валика

наносят одну краску на стекло, а на иной - иную. При раскатке один ц вет

будет понемногу переходить на иной, так что он после окажется на

отпечатках. Чудесный отпечаток получить не так попросту, оно может оказаться

неудачным, может потребоваться внести коррективы в доски, что -то

вырезать либо, напротив, замазать и даже заме нить кое какие детали. Ведь все

окончательно определяется только в отпечатке. Но процесс так интересное, что

вы не оставите его и одолеете все препятствия. Основная школа - личный навык и

полученные познания.

Есть много способов печати, многообразие приемов и видов техники сведено

к трем видам:

-первый из них - высокая печать. В этой технике печать дает те участки,

которые остаются на плоскости доски.

-второй способ - глубокая печать. В этой технике, изображение на бумаге

дает те участки, которые углубляю тся на картоне. Это, к примеру, гравюры на

металле либо офорт.
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-третий тип - плоская печать (литография) добивается тем, что изображение

обрабатывается таким образом, когда одни участки принимают краску, а иные -

нет. Печатная форма в литографии именуется камнем. Машины для печати

гравюры бывают разных дизайнов. Для высокой печати машина используется в

виде параллельных пластин, которые соединяются рычагом и прижимают лист к

карте. Как и в линогравюре, применяется ручной метод высокой печати. Лист

бумаги наносится на поверхность линолеума, распечатанного чернилами, а после

этого старательно протирается столовой ложкой.

Машины глубокой печати сконструированы таким образом, что верхняя

пластина заменяется вращающимся цили ндром, один из которых катит нижнюю

пластину совместно с картой. При этом бумага запрессовывается в углубления на

карте. Тот же метод печати используется и в литографии, только

давление поменьше. При высокой и плоской печати краска скатывается на

обработанную поверхность и натирается тампоном  и ладонью руки при глубокой

печати.22

22«Очерки по истории и технике гравюры». М., издание ГМИИ им. А.С.Пушкина.

1941 г. С. 61.
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Глава 2. Теоретическая часть.  Методика проведения цикла занятий.
Тема: «Линогравюра. Декоративные цветы ».

2.1 Методики преподавания творческих дисциплин. Цели и задачи .

Мастер-класс как способ подачи материала в

рамках добавочного образования. Дополнительное образование - это направление

образовательной деятельности, выходящее за рамки государственного

образовательного эталона (ГОСО), включающее освоение тех областей культуры,

науки, спорта, которые не представлены в школьных программах. В Федеральном

законе от два9.12.2012 № 27три-ФЗ "Об образовании в Русской Федерации".

(п. Четырнадцать ст. 2) гласит: "Дополнительное образование - вид образования,

направленный на всестороннее удовлетворение

образовательных надобностей особы в умственном, духовном, нравственном,

физическом и (либо) профессиональном улучшении и не

сопровождаемый возрастанием уровня образования". Основным документом,

регулирующим систему добавочного образования в реальное время, является



28

"Доктрина улучшения добавочного образования детей",

утвержденная указанием Руководства Русской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р.

На основании Доктрины основными задачами добавочного образования

являются:

- обеспечение прав ребенка на становление, личное самоопределение и

самореализацию;

- развитие перспектив для удовлетворения многообразных интересов детей и

их семей в приобретении образования;

-развитие инновационного потенциала социума.

Система добавочного образования должна оказать помощь ребенку

реализовать свои творческие, познавательные, спортивные и иные интересы и

способности. Эта система должна стать последовательным продолжением

и становлением познаний и навыков, приобретенных в

системе всеобщего образования. Благодаря дополнительному образованию можно

развить разностороннюю особа в человеке безусловно всякого возраста.23

 Современная система добавочного образования отличается от всех других

образовательных учреждений:

1. свобода выбора профиля занятий;

2. разнообразие видов деятельности;

3.личностный и активный характер образовательного

процесса, содействующий становлению индивидуальной мотивации к знанию и

творчеству, профессиональному самоопределению детей, их самореализации.

 Существуют разные формы организации учащихся в

системе добавочного образования:

23Н.Н. Ростовцев, А.Е. Терентьев «Развитие творческих способностей н а занятиях рисованием».
Москва. Просвещение. 1987 г.  С. 20.
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- кружок;

- ансамбль;

- студия;

- школа;

- театр;

- центр творчества и улучшения и иные.

 Помимо традиционных занятий, в системе этих организаций

существуют разные формы обучения:

- семинары;

- пресс-конференции;

- тренинги;

- наставничество;

-  пленарные заседания;

- экскурсии и др.

 В организациях добавочного образования творческого направления

в реальное время все крупную знаменитость приобретают мастер-классы.

Мастер-класс - это метод обучения и форма обучения, направленная

на улучшение утилитарных навыков или ознакомление с ними,

проводимая экспертом в любой области деятельности (музыка, изобразительное

искусство, письменность, режиссура, актерское мастерство, дизайн, а еще наука,

педагогика и ремесла) для тех, кто достиг довольного уровня профессионализма

в предоставленной сфере деятельности. Мастер -класс является одной

из особенно итоговых форм обучения. По сути, это открытый урок, на котором

мастерство педагога передается естественно, "из рук в руки" ученикам.
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Это активность, в процессе которой целый новый материал осваивается на

практике.

Учащиеся под управлением мастера-

педагога постигают определенную разработку, все тридцать один ключевой этап

работы. Во время мастер-класса студенты не являются пассивными слушателями.

Следуя указаниям педагога, они исполняют задание под рукой.

Структура мастера -класс включает в себя последующие шаги:

- вводная часть;

-демонстрация спецтехнологии реализации работ,

обзор особенно значимых моментов;

-самореализация учащихся;

-рефлексия.

В различие от других форм обучения, в конце мастер -класса студент должен

представить результат своей работы. Это разрешит преподавателю узнать, как

ученик усвоил материал. Такая форма обучения, как творческий мастер -класс,

может быть пригодна подросткам, от того что именно в

данном возрасте появляется вопрос выбора грядущей профессии. 24Рисунок в

самом начале подросткового периода характеризуется попыткой приблизиться к

природе.25 Рисунки приобретают объемность и пластичность. Так как

подростки больше критичны в мышлении, они анализируют свою активность и

понимают, что их техника творчества не идеальна и расстраивается. На мастер -

классах с опытным педагогом эту проблему можно устра нить, потому что мастер

раскрывает "секреты триумфа". Для подростка создается обстановка триумфа,

24Мирошкина Р.А. Формирование представлений у ребенка -дошкольника о выразительных
средствах иллюстраций // Вопросы дошкольной педагогики. - Вып. 4. - Челябинск, 1975. С. 70.
25Дьяченко О.М., Кириллова А.И. О некоторых особенностях развития воображения у детей
дошкольного возраста // Вопросы психологии. - 1980. С. 41.
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которая поможет ему повысить самооценку и лучше приспособиться в

обществе. Помимо того, в подростковом возрасте, когда

человек отрицательно реагирует на назидание в нравственном воспитании, но

остро нуждается в нравственных примерах, общение с

художественными примерами, знакомство с которыми непременно присутствует

на творческих мастер -классах, является нужным условием

благоприятного улучшения подростка.

2.2 Методика преподавания линогравюры в системе дополнительного

художественного образования.

Изобразительное искусство служит не только для выражения человеческих

чувств, но и для отражения человеческих эмоций. Это способ визуального

выражения и передачи идеи. Искусство пришло на землю с приходом первого

человека. Оно помогает душевно воспитывать подрастающее поколение,

развивать его образное мышл ение, видеть красоту и гармонию в окружающем

мире. Основное начальство – фактическая работа с игровыми элементами .

Игровые элементы нужны для увеличения интереса ребенка к деятельности и

привлечения его к ней. Такие способы помогают лучше

усвоить навык, рассматривая возрастные в особенности детей, пробудить интерес

учащихся к независимому подбору информации.

Такие способы обучения разрешают детям выражать себя, показывать уже

приобретенные опознания и навык, мотивировать и

стимулировать становление крепкой свободы к достижению итогов и
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решению проблемных задач.26 Уроки будут включать в себя визуальный материал

- изображения традиционных орнаментов. Надобность визуальных и

иллюстративных методов обучения обусловлена психологичес кими

особенностями детей этого возраста.

Иллюстрация и демонстрация помогают пробудить у учащихся интерес и

жажду умений;

- привлечь их внимание к теме урока;

- контролировать их внимание;

-применять зрительную память.

Справочники в блестящих цветах особенно отменно запоминаются детьми и

привносят многообразие в учебный процесс. Средство

визуального восприятия должно быть таким, дабы дети обращали внимание на

самое значимое, значительное. Зрительная память значительно лучше развита,

чем слуховая для детей дошкольного возраста

и исходной школы. Блестящие картинки гораздо легче

запоминаются, следственно при обучении следует применять зрительные

приборы, так как детям зачастую бывает сложно сконцентрироваться на

словесных инструкциях. На уроках так же применяется тактильная память

ребенка. При тактильном способе обучения знания, полученные

ребенком, стремительней переносятся из краткосрочной в долгосрочную память.

То, что ребенок может потрогать и ощутить пальцами, гораздо лучше

запоминается и усваивается надолго. Тактильные ощущения помогают

ребенку систематизировать, сопоставлять и комбинировать предметы.

Физический контакт с постигаемыми предметами помогает ученикам лучше их

понимать и получать новую информацию. В дополнение к фактическому, будет

26Дьяченко О.М., Кириллова А.И. О некоторых особенностях р азвития воображения у детей
дошкольного возраста // Вопросы психологии. - 1980. С. 130
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также применяться метод вербального обучения. Разговор в сочетании

с упражнениями помогает записать информацию, полученную во время урока.

Она обязана быть короткой и детальной. Эмоциональность

речи педагога очень значима, так как она помогает использовать слуховую память

ребенка.

Вербальное обучение помогает передать как можно больше информации за

короткий интервал времени, поставив перед учениками цель и предложив пути

решения трудности. При применении этого способа обучения значимо помнить,

что речь обязана быть предложена на доступном для детей языке. Задавая

ученикам вопрос, педагог усиливает их внимание. Результат на вопрос помогает

развить речь и знания.

Целью пособия - является становление у детей интереса к народному
творчеству, изобразительному искусству и
их последующее освоение, становление ассоциативногомышления, скапливание х
удожественного навыка.

Цель и задачи дисциплины.  Целью дисциплины является воспитание

творческого улучшения и воображения.

Цели дисциплины - освоение способов улучшения художественных

способностей детей, их обучения. Сейчас давайте больше подробно остановимся

на целях и задачах.

 Преподавание всякого вида изобразительного искусства в

учреждениях добавочного образования преследует не только

общеобразовательные цели.

Основная задача - расширить кругозор учащегося, дать ему

возможность, вероятно, первый раз ощутить себя

художником, купить навыки, нужные для реализации тех или иных произведений

художественного, декоративно -прикладного характера. Занятия по

изобразительному искусству создают богатые возможности для



34

всестороннего улучшения человека. Занятия естественно любым видом

художественного творчества, а не только одним рисунком, как пишут про

это многие преподаватели, развивают и умственно -эстетически помогают

лучше осознать окаймляющий мир, учат следить и исследовать формы и

особенности определенного предмета в его творчестве, будь то рисунок,

живопись, прикладное искусство и иные. Занятия по изобразительному

искусству многообразны как по типу, так и по методу воспитательной работы.

Обыкновенная школьная программа включает четыре вида учебной

деятельности: рисование с натуры, декоративное рисование, тематический

рисунок, беседа об искусстве. Все это есть и должно быть в

программе добавочного образования. Такое творческое сочетание разных видов

прикладного искусства во внеурочное время, исполняя в основном одно из

любимых занятий, обеспечивает цели и задачи всеобщего улучшения, воспитания

и образования, научную обоснованность методики изобразительного искусства в

учреждениях добавочного образования. 27

Задачей изобразительного искусства является эстетическое и художе ственное

образование. Эстетическое образование у учащихся - это знание в полной мере

познать окаймляющий мир, свое отношение к природе, искусству,

обществу, душевно обогащая его, помогая в учебе и жизни.

Представление "эстетическое образование" имеет очен ь широкое,

многогранное значение: оно включает в себя как художественно -нравственное

образование. Студент знакомится не только с искусством и его постижением, но и

со всеми видами и формами красоты в окружающем его мире. Это раскрытие

собственных творческих перспектив, желание сделать что -то пригодное, через

искусство показать современную действительность красоты реальной жизни во

всем ее разнообразии. В процессе художественной деятельности

27«Школа изобразительного искусства» в 10 томах, т. 7. издательство Академии художеств СССР.
1960 – 63 г.
Журнал «Художник» 1965 г. № 4 – 6. С.13.
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формируются взоры, чувства, вкусы и личные идеалы.

Творческие изучения поощряют порядочные, прекрасные и человеколюбивые пос

тупки. Слаженное воспитание направлено на возрастание сознания людей, их

сверстников. Дабы как можно лучше подготовиться к

жизни, неудовлетворительно дать ему только среднее

образование, нужно развивать его индивидуальные способности, учить его

творить новое, жить и творить по законам красоты.

Значимость декоративно-прикладного искусства огромна. Оно открывает

творческие горизонты для учащихся, помогает им лучше

понимать окаймляющий мир, вступать во взрослую жизнь не только во время

школьных и летних каникул, но и после их окончания. 28

Совместно с учителем дети украшают свои праздники, выпускают

настенные газеты, плакаты и афиши  к праздникам, пиршествам и конкурсам.

Имея даже базовые навыки изобразительного искусства, можно, к примеру,

сделать эскиз понравившегося пейзажа, орнамента строения, надобностей,

которые мы чувствуем в повседневной жизни.

Девица увидела увлекательный жанр одежды, отрывок одежды - берет

карандаш. Зачастую можно увидеть ребят из студии изобра зительных искусств,

работающих на открытом воздухе, так называемым «пленэр», рисующих

понравившиеся места. Процесс ознакомления учащихся с декоративно -

прикладным искусством осуществляется с учетом психофизических особенностей

детей на разных этапах их художественного улучшения. Если художественно -

творческая активность детей на уроках исходной школы основана

на чувствительной и чувственной основе, то, начиная с пяти класса, она строится

с сохранением в ней эмоционально -творческой основы.29

28Лилов А. Природа художественного творчества. М.: Искусство, 1981.  С. 23.
29Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М.: Книга 1985. С. 203.
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На изначальном этапе обучения декоративно -прикладное искусство

выступает наравне с другими видами и скусства как один из способов

художественного познания мира человеком. На уроках исходной школы дети

знакомятся с произведениями крестьянского искусства и народного декоративно -

прикладного искусства, с типичным и современным декоративно -прикладным

искусством.

В третьем классе дети знакомятся с разными произведениями декоративно-

прикладного искусства, окружающими их в повседневной жизни, а

еще изображают, постигают и украшают посуду, игрушки, носовые платки, обои,

кованые заборы, фонари, витрины и маски. Дети учатся создавать

пластически колоритные формы, украшать их, типично расставляя

в цельной композиции графические элементы и

цветовые пятнышка, постигая различные техники и материалы.

Задача педагога - донести до учащихся в доступной форме мысль о том,

что обыкновенный предмет становится художественным благодаря своей

вовлеченности в высшие идеи, выражаемые богатством образной системы вещей :

 пластичность формы

  объема

  линий

  цвета

 тон

  ритм

 фактура
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Всякий художественно оформленный объект был включен в систему

человеческих взаимоотношений и содействовал построению коммуникации

между людьми на духовном уровне - это коммуникативная функция ДПИ.

Взор на художественный объект с этой точки зрения

становится исключительно значимым для образования ценностных ориентаций

подростков. Урок искусства должен, в первую очередь, привести учащихся к

духовным ценностям и идеалам и стать средством общения с искусством. В

условиях урока приоритет должен отдаваться духовным

и обстоятельным аспектам, которые усваиваются в

процессе восприятия произведений ДПИ и фиксируются в их

собственной деятельности.

В процессе освоения ДПИ нужно поднять и решить последующие основные

вопросы: "что?", "как?" и "отчего?". Восприятие работы начинается с вопроса

ИПИ "Что?", это связано с сильнейшими визуальными ощущениями (внешний

вид объекта, материал, цвет, текстура, функция), первыми эстетическими

переживаниями. Вопрос "как?" подразумевает больше пристальный взор на

образную систему вещи, внимание к технике, в которой  она исполнена (живопись,

резьба по дереву, вышивка, плетение, ковка и т.д.), к средствам этого

искусства. Восприятие вещи ("как?") помогает лучше осознать особенности языка

ДПИ. Дабы студенты ощутили разницу между языком ДПИ и живописью, можно

сравнить, к примеру, знак солнца на резном вращающемся колесе в виде круглой

розетки и изображение солнца в пейзажной картине.

Вопрос "для чего?" и результат на него помогают

установить заметную семантическую связь образной системы вещи,

с её общественной функцией, с мировидением человека; это полагает раскрытие

некой тайны, пролитие света на семантический толк образов.

Вопрос "для чего?", включающий в себя вопросы "что?" и

"как?", будто раздвигает субстантивные и семантические границы
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воспринимаемого объекта - образа, делая его ценностно-значимым для

студента. Нереально сформировать художественное мышление студента, не

ответив на данный вопрос, не разобравшись в продукте творчества в системе

человеческой и мировой коммуникации на разных этапах

исторического улучшения. Знакомство студентов с типичным декоративным

искусством (Старинный Египет, Китай, Западная Европа

средневековья, эра барокко) поможет увидеть в нем черты неповторимой

оригинальности, осмыслить его связь с

жизнью социума, воздействие мировидения людей на образную систему

произведений, осознать саму суть существования этого вида искусства в

человеческом обществе. В различное время разные народы имеют одну и ту же

сущность декора - выявлять, подчеркивать общественный ранг человека, его роль

в обществе. Народные, типичные и современные формы ДПИ - это

все всеобщие следы общества, оставшиеся на пути его исторического,

культурного и духовного улучшения.30 И только движение по этому пути  в

единстве мысли и чувств может дать детям

широкое познавание разных проявлений ДПИ как части духовной

культуры общества. Дети знакомятся с многообразными формами современного

выставочного искусства, с пластическим языком керамики, стекла, гобелена и

т.д., с творческим переплетением древних образов в искусстве профессиональных

художников декоративно-прикладного искусства. Знакомство с произведениями

современного ДПИ дает возможность студентам сравнить два образа мышления -

национальный, учрежденный на традициях, и высокопрофессиональный,

связанный с максимальным проявлением творческой индивидуальности

художника, с поиском новых форм, пластического языка, созвучного со временем,

с широким спектром перспектив для экспериментов на том или другом материале.

Декоративная работа, осуществляемая в материале в групповой и коллективной

формах деятельности, связана с становлением чувства композиции, чувства

30Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М.: Книга 1985. С.94.
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материала - освоением его декоративно -пластических перспектив. В

процессе производства плоских и объемных декоративных композиций поэтапно,

от разработки композиционных эскизов до финальной стадии,

осознание, применение умения языка художественной формы.31

В процессе восприятия материала нужно разглядеть следующие вопросы: -

многообразие форм, материалов, декоративных элементов в полиграфическом

искусстве;

- целостность конструкции и декора в линогравюре;

- ограниченное число образов, мотивов, тем и уйма вариаций;

- пластическое решение традиционного образа, мотив в различных видах

крестьянского бытового искусства.

Подготавливаясь к уроку, педагог предварительно продумает систему

вопросов по иллюстрированному материалу учебника, включение учебника

в схему урока: в каких точках его применять - до или после показа слайдов,

таблиц, репродукций, подлинных вещей.

В процессе восприятия очень значим момент восхищения,

эстетический навык, сопровождаемый живой чувствительной реакцией. По

мере последующего рассмотрения произведений декоративно -прикладного

искусства семантическая составляющая восприятия становится мощней, вопросы

"как?" и "отчего?" становятся основными. Так, к примеру,

при восприятии женской фигуры в орнаменте русской вышивки и в глиняной

народной игрушке, способ сравнительного обзора помогает увидеть общность

и отличия образов.

31Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М.: Книга 1985. С. 107.
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Обобщенность и колоритная условность изображаемых фигур, их

симметричность и декоративность; отличие заключается в материалах,

технике выполнения и, соответственно, в специфике системы образов и языке

рассматриваемых произведений.32

Сопоставляя одну форму с иной, учащиеся подмечают, в одном случае -

мягкую пластику формы, в ином - геометрическую жесткость, графическую

ясность, больше выраженный орнамент.

Преподаватель имеет возможность расширить, обогатить материал учебника

и включить в процесс восприятия такие изображения, которых нет в учебнике, но

которые есть у преподавателя. Огромное значение придается коллективным

формам работы, требующим общих творческих усилий всех участников.

Коллективная форма деятельности становится в особенности востребованной при

работе над определенным материалом, связанным с художественным

оформлением школьных интерьеров. В процессе коллективного

творчества всякий ученик работает самостоятельно, и в то же время в группе

детей он чувствует свои индивидуальные возможности друзей в

реализации социально важных целей. В процессе коллективной работы дети

развивают навыки совместной деятельности, накапливают навык общения,

межличностных взаимоотношений,

координации общих действий. Главным компонентом на заключительном этапе

урока является обсуждение работы детей.

 При обсуждении и оценке работы

следует рассматривать последующие критерии:

- декоративность: достижение уровня кратко обобщенного, условно-

выразительного пластического решения (композиция, форма, цвет, графические

элементы и т.д.);

32Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М.: Педагогика, 1995. С.61.
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- содержательность: полнота реализации в образовательной и творческой

задаче полученных умений, поиск осмысленной формы;

- оригинальность: фантастическая работа, воображение, привнесение

элементов новизны, личное прочтение задания.

Следует помнить, что итог реализации задания будет во многом зависеть от

уровня его профессионального мастерства, художественного вкуса, а

еще непрерывного контроля за работой детей,

современного обзора, обнаружения крепких и слабых сторон детского

труда. Триумф педагога в решении воспитательных и творческих задач напрямую

зависит от того, насколько удачно он освоил эти организационно-педагогические

средства.

 Декоративно-прикладноеискусство, сберегающее традиции

ремесел, разрешает раскрыть свои способности в творческой деятельности

по разработке ремесел, согреваемых любовью к дому

и комфорту. 33Исследуя традиции и осваивая законы народного и

профессионального декоративно -прикладного искусства, ребенок знакомится с

сокровищницей культурных ценностей своей государства и мирового искусства.

Он осваивает национальные особенности искусства других народов, учится

уважать их культуру и традиции.34Все это содействует идеологическому и

нравственному воспитанию ребенка, высоким духовным идеалам и мировому

взаимопониманию.

Уроки линогравюры в школе могут играть значимую роль в воспитании

и становлении учеников, но возможность их выполнения зависит от возраста и

уровня художественной подготовки учеников. В исходной школе учащиеся еще

не имеют нужных для грамотного рисования

навыков улучшения зрительного воспринятия, следственно нужные навыки

33Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника  в изобразительной деятельности. С. 50.
34Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М.: Книга 1985. С.49.
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и умения, а еще для которых не неопасно резать линолеум, проводить занятия по

линогравюре нецелесообразно. На практике этому препятствует и тот факт, что

эти уроки, как правило , проводятся нехорошо подготовленным

учителем исходной школы по этому предмету.35 Нецелесообразно преподавать

линогравюру в четвёртом классе, потому что учитель -специалист,

преподающий тут изобразительное искусство, обыкновенно занят восполнением

того, что не было реализовано в исходной школе - привёл учеников с плоского

изображения ребёнка, дабы передать трёхмерные качества изображённых

предметов. Занятия по линогравюре допустимы в классах при условии, что темы

выбраны верно и гравировка удачно подготовлена и исполнена. Впрочем,

есть колебания, что линогравюра может быть введена как тут, так и в средней

школе. Они состоят из дальнейшего.

Для того дабы ученики были подготовлены к

гравюре, вначале нужно проделать крупную работу по освоению средств

линогравюры, которая заключается не только в знакомстве с гравюрами

художников, сопровождаемом обзором этих гравюр, целью которого является

дать представление об особенностях гравюры (особенности композици и,

выразительность контрастов черного и ясного, пятнышко и линия, поверхность

штриха и т.д.), а еще обучить детей фактически в процессе работы овладеть

навыками применения средств линогравюры. Все это занимает много (около 1/2)

учебного времени, отведенного на изобразительное искусство, и приводит к

потере оптимального времени на всеобщую подготовку учеников к рисованию и,

особенно, к акварели. Помимо того, если говорить об учениках пятых классов, то

их подготовка к рисованию все еще неудовлетворительна. Что касается шестого

класса, то с поддержкой ознакомления учеников с работами художников -

граверов, можно дать одно либо два задания на осуществление рисунков тушью

(перо и кисть), дабы ученики исполнили свои работы подобно по технике с

гравюрой. Если вас волнует гравюра, вы можете продолжить со своими

35Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996. С. 84.
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учениками в классе графики, дабы не скомпрометировать программу

изобразительного искусства в данном классе. Для улучшения художественных и

творческих способностей старших подростков на уроках линогравюры,

проводимых особенно результативно, эти уроки обязаны быть тесновато связаны

со всем комплексом воспитательной работы школы, т.е., в первую

очередь, рассматривать саму природу школы: каков национальный состав ее

учащихся, является ли школа городской или сельской. 36 Для того дабы уроки

линогравюры были довольно результативными, нужно продумать работу учителя

в следующих областях:

 1) становление у подростков визуального мышления, художественного

воображения и чувствительного восприятия, что наилучшим образом готовит их к

выполнению дальнейшей задачи;

2) развивать у учащихся осознание колоритных средств гравировки, т.е. их

особенностей особенно результативным способом;

 3) развивать у учащихся способность видеть гравировальный материал,

изображённый на художественном языке.

 Первое состоит из экскурсии на объекты, составляющие основное

содержание грядущей гравюры, и встречи с

ними, предварительно подготовленной преподавателем. Безусловно,

для триумфа этой работы значимо активизировать воображение и

художественную фантазию учащихся с

помощью бесед, зачастую сопровождаемых демонстрацией репродукций картин,

гравюр художников, слайд-шоу и других способов, которые дают учащимся

знания, нужные для удачной работы над заданиями. Во время экскурсий студенты

делают нужные эскизы, выбирая любимую точку зрения на изображенное

и чувствительно стимулируя их. Что касается методологии, которая помогает

учащимся осознать специфику линогравюры, то в

36Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М.: Педагогика, 1995. С. 67.
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процессе данного изучения было установлено, что помимо просмотра

и обзора гравюр художников, нужно исполнить серию особых упражнений,

которые помогут учащимся осознать колоритные средства гравюры: "Кое

какие из этих упражнений предуготовлены для обучения подростков рисованию

(в основном на открытом воздухе) черными чернилами (пером и кистью), а не

карандашом". При рисовании на этом материале учащиеся обращают внимание не

только на правильность (грамотность) рисунка, но и на в ыразительность

контрастов между черным и белым, пятном и

линией". Иные задания, исполняемые методом побелки на черной бумаге,

направлены на то, дабы обучить подростков "выбирать" белый цвет с черного

фона, не впадая при этом в "негативность" изображения.

Наконец, пригодны задания, исполняемые с помощью приложений для черной,

серой и белой бумаги, которые развивают у учащихся

чувство колоритных контуров и разрешают обобщить формы при рисовании или

гравировке, а еще задания, которые знакомят учащихся с техник ой белого и

черного штрихов, распространенной при линогравировании . Эти задания

выполняются скребком на черной бумаге с чернильным покрытием. Не занимая

столько времени, сколько гравировка, эти

задания практически благополучно знакомят учеников

со особенностью гравировки. После них дети грамотно готовят эскиз гравюры

тушью и белой краской с помощью первого исполненного рисунка. Вся эта работа

и ожидание итога (каким будет отпечаток?) представляет огромной интерес для

учеников.
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Глава 3.  Методическая часть. Предложение по разработке учебно -

методического пособия.

3.1Понятие мастер-класса.

В этой главе, мы рассмотрим уже сам процесс создания мастер -класса, на

тему линогравюры «декоративные цветы».

Вначале стоит рассказать суть мастер-класса. По определению "мастер -

класс" - это интерактивная форма обучения и обмена навыком, сочетающая в себе

формат обучения и пресс-конференции. Мастер-класс - (от английского

masterclass: мастер - наилучший в всякий области класс - занятие, урок) -

современная форма выполнения обучающего семинара для отработки навыков
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по разным способам и специальным технологиям с

целью увеличения профессионального уровня и обмена

передовым навыком участников, расширения кругозора и ознакомления с

новейшими областями познаний.

Мастер-класс отличается от семинара тем, что во время мастер -класса

ведущий эксперт рассказывает и, что больше значимо, показывает,

как применять на практике новую разработку либо метод. Видимо, что таким

образом мастер-классы не показываются, а  проводятся. Мастер-класс

проводится специалистом по определенной дисциплине для тех, кто

хочет усовершенствовать свои фактические достижения в этой

области. Толк мастер-класса заключается в том, что мастер своего

дела, знаменитый активный специалист, дели тся с аудиторией

уникальной методологией, которая была использована и удачно внедрена им

лично. Технология выполнения мастер-классов не имеет жестких и одних норм.

По большей части она базируется как на интуиции ведущего эксперта, так и

на чувствительности слушателя, в данном случае студентов.

Метод выполнения мастер-класса: "Я знаю, как это делается . Я тебя обучу".

Мастер-класс - это двусторонний процесс, и отношения педагог-

студент безусловно нужны. Постоянный контакт, практически личный подход

к всякому студенту - это то, что отличает мастер -класс от всех других форм

и способов обучения. Осуществление мастер-класса - это показатель зрелости

преподавателя, демонстрирующий высокий уровень профессиональных навыков.

Мастер-класс - одна из форм увеличения квалификации преподавателей, это

локальная технология передачи педагогического навыка,

демонстрация определенного методического

приёма либо способа, способов обучения, спец технологии обучения и

воспитания. Обыкновенно мастер-классы проводятся в малой группе (от семи, до

десяти человек). Должность преподавателя мастер -класса.

Преподаватель, педагог - проводит урок с
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учениками, показывая способы результативной работы с учениками. Проводя

мастер-класс, учитель никогда не пытается попросту передать умения.

Он усердствует привлечь участников в процесс, сделать их активными, пробудить

в них то, что спрятано даже для них, осознать и устранить то, что мешает ему в

саморазвитии. Все задачи фаворита и его функционирования направлены на

объединение воображения участников , реализация атмосферы, в которой они

могут проявить себя как творцы. Это мягкая,

демократичная, неприметная педагогическая активность. Преподаватель - мастер

создает атмосферу открытости, дружелюбия, творчества в общении. Он

исключает официальную оценку р аботы участников мастер-класса, но через

социализацию и публичность работы дает возможность самооценки педагога, его

собственной коррекции.

Приблизительный план мастер-класса. В вводной части, где  преподаватель

мастер-класса дает нужную целевую установку, раскрывается содержание урока в

целом и его отдельные составляющие;

- основная демонстрационная часть;

- комментария, где преподаватель мастер-класса разъясняет те элементы

своей работы, которые с его точки зрения являются в особенности главными и

имеют подлинный характер;

- обсуждение занятия самими участниками;

- подведение итогов начальником мастер-класса.

Нужно скрупулезно продумать, какие иллюстративные материалы будут

использованы, как они будут содействовать раскрытию

инновационной, подлинной стороны нахождения мастер-класса. Это

особенно значимо, когда мастер-класс проводится для начинающих учителей. В

данном случае иллюстративный (и целый дидактический) материал должен быть
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использован максимально полно и в то же время очень сурово структурирован

по наличию и порядку его демонстрации.

После мастер-класса желанно провести самоанализ, выявить успешные и

менее успешные элементы мастер-класса, а после этого внести коррективы в

содержание и форму. Следственно лучше сделать видеозапись мастер -класса.

Методика выполнения мастер-класса не имеет жестких и единообразных правил,

она основана на педагогической интуиции преподавателя и

творческой чувствительности слушателя.

Помимо чисто фактической цели, мастер-класс преследует еще одну

очень значимую цель - умственное и эстетическое становление учащихся.

Эта задача включает в себя становление способности к независимому и

нестандартному мышлению.

 Основными превосходствами мастер-класса

являются неповторимое сочетание личной работы, знание приобретать и

закреплять утилитарные познания и навыки, становление эластичного мышления.

Критерии по качеству подготовки и выполнения мастер - класса.

Определить уровень подготовки и выполнения мастер-класса можно

по дальнейшим критериям:

1) Презентация. Выражение инновационной идеи, уровень ее подачи,

культура подачи идеи, знаменитость идеи в педагогике, методики и практике

образования.

2) Эксклюзивность. Колоритная индивидуальность (масштаб и уровень

реализации идеи). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационной

идеи.



49

3) Прогрессивность. Востребованность и научное содержание

и способы обучения, присутствие новых идей, выходящих за рамки эталона и

соответствующих тенденциям современного образования и методике

преподавания предмета, знание не только методического, но и научного

синтеза навыка.

4)  Мотивированность. Присутствие способов и условий мотивации,

вовлечение всякого в активную творческую активность по реализации нового

продукта деятельности на уроке.

5) Оптимальность. Адекватность используемых на урок е средств, их

сочетание, связь с целью и итогом (промежуточный и последний).

6) Результативность. Производительность, получения знаний в процессе

мастер-класса, для участника. Каков результат улучшения? Что он

производит намеренно для участников? Способность

адекватно исследовать итоги своей деятельности.

7)  Технологичность. Отчетливый алгоритм выполнения мастер-класса

(фазы, этапы, процедуры).

8) Художественны жанр, педагогическая харизма, знание и умение

импровизировать, степень воздействия и влияния на аудитори ю, степень

готовности распространять и делиться своими знаниями и опытом.

9) Всеобщая культура. Эрудиция, нестандартное

мышление, жанр общения, культура интерпретации своего навыка.
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Исходя из всего этого, мы нуждаемся:

1.четко определить тему мастер -класса.

2.Решение будет принято одноразовым мастер -классом или серийным.

3.обдумать план мастер-класса.

4. Принять решение о том, какие способы и приемы можно применять во

время мастер-класса.

5. Многократно проработать демонстрационную часть и комментарии к н ей.

6.подумать о технических средствах, которые мы будем применять.

7. Какой иллюстративный и дидактический материал мы будем использовать.

Организовать обсуждение, обмен навыком, обсуждение результатов мастер -

класса.

 После мастер-класса проанализировать прошедшее мероприятие.

Так же стоит рассмотреть и процесс создания эскиза, на в данном мастер -

классе используются шаблоны или же можно нарисовать самому цветок заранее

его стилизовав. Как стилизовать растения или, в данном случаи цветы,

рассмотрим и разберёмся дальше.

Принципы стилизации:

1. превращение объемной формы в плоскос тную и упрощение

конструкции;

2. обобщение формы с изменением абриса;
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3. обобщение формы в ее границах;

4. обобщение и усложнение формы;

5. добавление деталей , отсутствующих в натуре.

 Психологическая работа над созданием обобщенного декоративного образа

представляет собой процесс отвлечения от ряда частных подробностей. Как

известно, обилие деталей в предмете мешает целостному его восприятию. Точно

так же обилие частностей в одних обра зах затрудняет создание новых, более

оригинальных образов. Значит, нужно стремиться к выделению самых общих

признаков из частных образов и объединению их в новом образе. По такому пути

должно идти декоративное рисование.

В творческом процессе проектирован ия цветка приходится отбрасывать

несущественные детали и подробности предметов и оставлять только общие,

наиболее характерные и отличительные черты.Например, цветок ромашки или

подсолнуха может выглядеть упрощенно.

Вначале выполняется зарисовка с натуры, м аксимально верно передающая

сходство и подробности (этап «фотографирования»).

Далее переход от зарисовки к условной форме.Это второй этап —

перевоплощения, трансформации, стилизации  цветов. Из одной зарисовки можно

извлечь различные декоративные  решения. Художник может изменять предмет в

любой степени, отход от натуры бывает очень значительным. Цветок, лист, ветку

можно трактовать почти как геометрические формы или сох ранить природные

плавные очертания.

Например, преобразовать живописными средствами реаль ный образ цветка в

декоративный и даже абстрактный можно так :

 Обобщение формы живописными средствами:

 реалистическое изображение
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 декоративное изображение

 абстрактное изображение

Степень обобщенности формы и выбор средств художественной

выразительности определяются поставленной задачей, задуманным образом.

Одним из примеров стилизации может быть процесс создания знаков ых

изображений в графическом ди зайне. Отличительные особенности  знака —

обобщенность и условность в изображении предметных форм, обозначающих

какую-либо фигуру или явление окружающего мира. Знак коренным образом

отличается от конкретно-предметного изображения, он только указывает или

обозначает внешние признаки какого -нибудь объекта. Знак можно назвать

абстрактным символом.

В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации

целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной

декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора  (тогда мы

говорим о декоративной стилизации в композиции).

Стилизацию можно подразделить на два вида:

 внешняя поверхностная, не имеющая индивидуального характера, а

предполагающая наличие готового образца для подражания или элементов

уже созданного стиля (например, декоративное панно, выполненное с

использованием приемов хохломской росписи);

 декоративная, в которой все элементы произведения подчинены

условиям уже имеющегося художественного ансамбля (например, декоративное

панно, подчиненное среде интерьера, сложившегося ранее).

Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще своей свя зью с

пространственной средой. Что -бы не путать декоративную стилизацию с общей,

необходимо четко определить понятие декоративность. Под декоративностью
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принято понимать художественное качество произведения, которое возникает в

результате осмысления авторо м связи его произведения с предметно -

пространственной средой, для которой оно предназначено. В этом случае

отдельное произведение задумывается и осуществляется как элемент более

широкого композиционного целого.

Можно сказать, что стиль – это художественное переживание времени, а

декоративная стилизация – художественное переживание пространства.

Для декоративной стилизации характерно абстрагирование – мысленное

отвлечение от несущественных, случайных с точки зрения художника признаков с

целью заострения внимания на более значимых, отража ющих суть объекта

деталях. При декоративной стилизации изображаемого объекта необходимо

стремиться, чтобы композиция (панно) отвечала принципу архитектоничности,

т.е. нужно выстраивать систему свя зей отдельных частей и элементов в единую

целостность произведения.

Роль стилизации как художественного метода в последнее время возросла,

так как увеличилась потребность людей в создании стилистически цельной,

эстетически значимой окружающей среды.

С развитием дизайна в области ин терьера возникла необходимость создания

произведений декоративно-прикладного искусства, которые без стилизации не

будут отвечать современным эстетическим требованиям.

Упражнение. Стилизация простого растения (лист, дерево) на формате А4 4 -5

разными способами, используя черную ручку.

Этапы выполнения задания:

Компоновка в листе (определить расположение каждой зарисовки) Набросок

карандашом (для последующей корректировки) .

 Промежуточный просмотр, советы от ребят и преподавателя .
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 Корректировка и обводка ручкой (учитывая толщину линий и штриховку) .

3.2Методическая разработка по теме: «Серия мастер -классов по

созданию линогравюры".

Он предуготовлен для постижения разных видов линогравюры, их

популяризации, а еще для улучшения композиционного и творческого мышления

студентов. Востребованность методологической разработки: среди многих

факторов, определяющих становление детей школьного

возраста, особенно сильным является культура. В

процессе производительной творческой деятельности, закрепляя культурные

ценности, ребенок имеет и развивает творческое воображение и

коммуникативные навыки.

Серия мастер-классов по разработке линогравюр направлена

на разработку условия для освоения учащимися методологий работы с разными

материалами и приёмами технологическими, для обнаружения и становления

возможных творческих способностей ребёнка, а также ещё на образование основы

целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к

творчеству.

Серия мастер-классов по разработке линогравюр включает один раздел,

содержание которого поделено на задания, составленные с учетом

возрастных перспектив детей и спланированные в соответствии со степенью

сложности.

В серии линогравюр дети постигают правила и

последовательность производства линогравюр на всех мастер -классах.

Ознакомление с одним из видов графики для изготовления линогравюр.
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Знакомство с линогравюрой играет значимую роль в передаче традиций из

поколения в поколение.

Рассматривая возраст детей, методическое становление темы:

"Мастер-класс по линогравюре, на тему разработки «декоративные цветы»,

полагает применение разных техник производства рисунка от базовых, начальный

уровень, до более сложных эскизов и детализированных.

 Серия мастер-классов "Линогравюра" разработана в соотв етствии с

возрастом и уровнем улучшения детей.

Занятия проводятся в малой групповой форме, размер группы от трёх

до десяти человек.

Цели и задачи Цели:

- Образование комплекса изначальных знаний, умений и навыков в области

декоративно-прикладного творчества у детей младшего школьного возраста; -

Исследовать приемы, правила и последовательность работы в технике

линогравюры с целью расширения технических перспектив реализации

собственных творческих планов.

- Развивать осознание художественной культуры как неотделимой части

духовной культуры.

Цели:

1) Ознакомиться с приемами пластического и пространственного решения

фасада архитектурного сооружения.

2) Развить творческий потенциал ребенка: его вооб ражение, воображение,

творческий подход к процессу производства открытки.

Задачи урока:

1) Освоить способы работы с резцами в технике высокой печати;
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2) Улучшение проектной культуры учащихся;

3) Содействовать становлению творческих способностей учащихся в

построении композиции;

4) Сформировать автономность и аккуратность при выполнении работы;

Содержание программы.

Серия мастер-классов предлагает следующую схему:

1.Общая беседа-знакомство с новыми техниками в материале.

2.освоение техник работы с материалом.

3.Осуществление учебного задания.

 Планируемый личный итог:

Образование чувства гордости за культуру и искусство своего народа:

 Становление автономности и индивидуальной ответственности за свои

поступки, основанные на представлениях о нравственных нормах, свободе.

 Образование эстетических чувств, художественного и творческого

мышления, внимательности и фантазии.

Итоги мета проекта:

 Образование навыков планирования, контроля и оценки учебной

деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями

ее реализации, определения особенно результативных путей

достижения итога.

 Образование навыков видеть и воспринимать проявления

художественной культуры в окружающем мире .
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 Образование знания оценивать итоги художественного творчества как

своего, так и одноклассников.

 Значительные результаты:

 Осознание смысла народного декоративно -прикладного искусства в

жизни человека и социума.

 Образование знания различать и передавать в художественно -

творческой деятельности характер, чувствительное состояние и отношение

к исполняемому произведению.

Образование знания выбирать и применять разные материалы для

передачи идеи в собственной художественной деятельности.

Цель урока: познакомить с техникой высокой печати.

 Вводный урок.

1.планирование проектной деятельности. Рассказать в классе, п равила

работы с нужными для работы инструментами.

2.сорта линолеума.

3 Правила и способы гравировки.

4. С чего начать.

5.Освоение сортов полиграфии. Изучение

произведений знаменитых мастеров.

6. Создание эскиза.

7. Создание эскиза на бумаге для грядущей работы.
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8.подготовка линолеума к печати.

9.Подготовка поверхности линолеума. Копирование эскиза на линолеуме.

10. Нанесение рисунка на линолеум.

11.Выполнение отпечатков на бумаге.

12. Презентация работы.

Тематический план

Тема Практика Результат

1 Вводное занятие.

Рассказ о том, что такое
линогравюра, введение в тему.
Не большой рассказ о возникновении
и истории происхождения.
Какие художники, пользовались
техникой линогравюры.

Конспект,

Зафиксированное
тезисноеи самое
главное, ключевые
моменты.

Конспект.

Познание
истории.

2 С чего следует начинать?

Подготовка всех инструментов.
Рабочего места.
Подготовка материалов для создания
эскиза.

Готовые

Материалы.

3 Создание эскиза.

Нам нужно:

-лист белый ватман, формат (А4-А5)

-карандаш (НВ, В6-8)

- маркер-гелиевая ручка

-идея

Поиск фотографии или зарисовки
цветка. Сорт, ракурс определённого
цветка.

Эскиз

отрисованный.
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Стилизация цветка до упрощённого
варианта, минималистичного.
Разложение рисунка на чёрно -белый
цвет.

4 Подготовка линолеума к печати.

Нам нужно:

-линолеум

- резцы, штихели

- калька

- карандаш

Берём линолеум, переводим с

помощью копировальной бумаги

рисунок, продавливая карандашом,

обводя по контору.

5 Озвучиваем технику безопасности.

Перед начало работы с острыми

работами, необходимо озвучить

правила использования

инструментами, так как они могут

соскочить и сильно пораниться.

6 Резьба по линолеуму.

Начинаем вырезать с небольших

линий, чередуя с более широкими,
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иногда переходя на фон, чтобы глаза

не уставали.

7 Выполнение оттисков на бумаге.

После того, как полностью убрали

резцами всё лишнее, приступаем к

следующему этапу отпечаток.

Берём ватман и прижимаем его к

линолеуму. Что бы рисунок

отпечатался равномерно, сверху

нужно его промять с помощью

столовой ложки.

После снимаем аккуратно листок

бумаги от линолеума.

Смотрим результат.

8 Подведение итогов.

Делаем маленький просмотр работ,

всей группы.

Выкладываем на стол или на пол

работы и сравниваем. Разбираем

ошибки и наоборот, хвалим и

подмечаем хорошие и удачные

Просмотр.
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моменты.

9 Завершение работы и уборка

рабочего места.

Содержание программы.

Вводный урок.

 Планирование проектной деятельности.

 Центры в классе.

 Правила работы с необходимыми для работы инструментами.

 Вид линолеума. Правила и методы гравировки.

 С чего начать.

 Изучение полиграфических сортов.

 Изучение произведений известных масте ров. (Приложение 1-11)

 Создание эскиза. (приложение12)

 Проектирование эскиза на бумаге для будущей работы.

 Подготовка линолеума к печати.
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 Подготовка поверхности линолеума. Копирование эскиза на

линолеуме.           (приложение 13)

 Линолеум Фиш. (приложение 15)

 Печатать на бумаге. (приложение 16)

 Регистрация работ.

 Презентация работы. (приложение 17)

 Запланированные результаты.

В результате обучения на курсах планируется достичь следующих

результатов:

Личные: проявляет креативность и терпение при выполнении работы;

 уважает материальные ценности;

Предметы: владеет способами решения творческих задач;

умеет планировать, контролировать и оценивать собственную деятельность в

соответствии с поставленной целью обучения и условиями ее вып олнения;

понимает причины успеха/неудачи собственной деятельности;

 умеет публично представлять свои результаты.

 Предметы: владеет техникой работы в технике высокой печати, уме ет

использовать различные резцы.

 От студентов ожидается применение полученных знаний, умений и навыков

в повседневной жизни. Результатом изучения данного предмета является работа в

технике высокой печати. Форма представления результатов будет представлять

собой выставку работы и ее защиту.

Программа будет включать теоретические и пр актические упражнения.

Занятия будут проводиться во второй половине дня, один раз в неделю, в группе
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из 5-7 студентов, в течение 7-8 календарных недель. На занятиях используются

различные методы обучения: -словарь.

Видно на практический в  начале каждого урока проводится беседа,

сопровождаемая демонстрацией готового образца. Учащиеся самостоятельно или

с помощью учителя определяют цели и задачи, необходимые для изготовления

данного образца. Затем они планируют свою деятельность и под руководством

учителя осуществляют ее согласно установленному плану.

Основное внимание уделяется практической работе, в которой педагог при

необходимости оказывает помощь. Практическая деятельность включает создание

индивидуальной композиции каждым учеником. Ресурсное обеспечени е

программы.

Предполагается, что участники курса сами себя обеспечивают:

 тонкая

  белая бумага,

 перчатки.

Педагог предоставляет:

 стекло,

 валик,

 художественную мазутную краску,

  кусочки линолеума,

  зубила.

 Познание:

-расширение словарного запаса учащихся: швы, матрица, оттиск,

гравировка, линогравюра, травление, ксило графия, гравировка, гравировка.
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Знать, как работают разные художники: живопис ец, график, скульптор,

дизайнер.

Имеют представление о гравюре на линогравюре.

Композиция:

-возможность выбора формата и положения листа в соответс твии с

содержанием изображения.

Оптимальное использование плоскости, для крупном асштабного

изображения объектов.

 Иметь первоначальное представление о декоративн ой композиции (узор и

орнамент).

 Форма:

 Имеют представление о форме (плоская, объемная, геометрическая,

природная), ее пропорциях, конструкции.

 Уметь изображать простейшие формы из природы, по памяти и выполнять

работу в технике простейшей печати.

Технология: Знать названия и цели художественных материалов,

инструментов и принадлежностей, используемых в классе, процедуру, основные

операции и приемы в рисовании, линогравюру. Тщательно использовать

художественные принадлежности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе в первой главе раскрывается такое понятие, как «эстамп», то есть

имеющий самостоятельное значение графический лист, а также историю развития

линогравюры. Вторая глава содержит информацию о разновидностях гравюры и о

работе над гравюрой по линолеум у. Существует всего три вида гравюр - на

дереве, на металле или камне, на линолеуме. Но эти виды делятся ещё на

подвиды. Гравюра на дереве может быть продольная или обрезная и торцовая.

Гравюра на металле - офорт включает в себя множество разновидностей. В ообще

- это изображение, нанесённое на медную или цинковую пластинку, покрытую

кислотоупорным грунтом темного цвета. Рисунок процарапывается иглами

разной толщины, после чего травят в кислоте. Другой вид офорта - «сухая игла».

Здесь изображение процарапыва ется на доске, лишённой грунта, и затем не

подвергается травлению. При чем, нужно учитывать, что и гравюра на линолеуме,

и на дереве, и на металле может быть напечатана тремя способами: высокая

печать, глубокая и плоская.

Для работы над гравюрой необходимы  линолеум, резцы или штихеля, валик,

краски и бумага, а также такие подсобные средства, как ножи, стекло, олифа и др.

Самый ответственный этап работы - это создание эскиза. Эскиз должен быть

хорошо продуман и проработан, обязательно нужно разобрать, где бу дет свет, а

где - темные места. Желательно сделать это черными красками или хотя бы

карандашом. Далее необходимо эскиз перевести на линолеум. Переведенный
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рисунок нужно обвести тушью, чтобы он не стерся в процессе работы. Тонкие

линии обводятся пером, а большие черные пятна закрашиваются кистью.

Переводя рисунок, надо помнить, что все, изображенное на линолеуме, при

печати получится в обратном, «зеркальном» изображении. Углубления на

линолеуме делаются штихелями - резцами различных профилей и размеров

(грабштихель, мессерштихель, шпицштихель, болтштихель, флахштихель,

фаденштихель, тонштихель). Половина успеха в гравировании зависит от остроты

резца.

Гравюра на линолеуме способствует развитию пластического видения.

Занятие линогравюрой не только интересно, н о и полезно тем, что приучает

работать в материале, заставляет много рисовать, постоянно тренировать руку,

глаз.

Хотелось бы отметить то, что линогравюра - это сравнительно новое

направление в искусстве, она получила признание как искусствоведов и

художников, так и людей, далёких от искусства по всему миру. Не одно

поколение художников - граверов посвятили себя данному виду искусства. В

разных странах ежегодно проводятся выставки работ, как мастеров, так и детей.

Например, в Японии в 2001 году проводилась б ольшая выставка разных видов

гравюр: ксилография (резьба по дереву), литография (по камню), офорт

(изображение, нанесённое на медную или цинковую пластинку), линогравюра (на

линолеуме). Работы, присутствующие на выставке были очень высокого уровня,

видно, что дело рук настоящих мастеров своего дела.

Развитие человечества не стоит на месте. Цивилизация бурно развивается с

течением времени, куда-то спешит, зачем-то торопится, словно пытается догнать

ушедший из-под носа автобус... И для того чтобы воплотить вс е новые идеи,

мысли, чувства людей неотъемлемая часть человеческой жизни - искусство тоже

идёт вперёд в своём развитии. Старые традиции гравюры, заложенные

художниками ещё в XV веке, постоянно дополняются и обновляются. Появляются

новые приёмы и стили. Тех ники выполнения, а также и инструменты
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совершенствуется. Теперь, вместо мастерских, где обучались художники -

существуют художественные вузы, где профессиональную подготовку может

получить каждый, имеющий желание и возможности. Как известно желание -

двигатель прогресса.


