
Отчет 

об участии в работе методических объединений преподавателя 

изобразительных дисциплин МБУДО ДХШ г. Тихорецка МО Тихорецкий 

район Зачиняевой Татьяны Анатольевны  

за 2023-2024, 2024-2025 уч. годы 

 

1. Разработала рабочую программу по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

«ИЗО» (для детей от 6,5 до 9 лет) по предмету «Основы изобразительной 

грамоты и рисование»; рецензент преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУДО ДХШ г. Тихорецка МО Тихорецкий 

район А.В. Кутяева, согласовано методическим советом, протокол № 1 от 

28.08.2023 г.,  утверждена  решением  педагогического совета,  протокол 

№ 1 от 29.08.2023 г. 

2. 14.10.2024 года выступила на заседании методического совета МБУДО 

ДХШ г.Тихорецка МО Тихорецкий район с методическим докладом на 

тему «Роль истории искусств в современном художественном 

образовании» - протокол методического совета № 2 от 14.10.2024 г.; 

3. 15.01.2025 г. выступила на заседании методического совета МБУДО ДХШ 

г. Тихорецка МО Тихорецкий район с методическим сообщением на тему 

«Этапы выполнения рисунка простого натюрморта из двух предметов» - 

протокол методического совета № 4 от 15.01.2025 г.; 

4. 12.10.2023 года посетила открытый урок преподавателя высшей 

квалификационной категории МБУДО ДХШ г. Тихорецка МО Тихорецкий 

район Н.В. Васильевой на тему «Натюрморт из гипсовых геометрических 

тел» - протокол методического совета № 3 от 06.12.2023 г. 

5. 06.02.2024 года посетила открытый урок преподавателя высшей 

квалификационной категории МБУДО ДХШ г. Тихорецка МО Тихорецкий 

район Н.А. Богатченко на тему «Иллюстрация к литературному 

произведению» - протокол методического совета № 6 от 07.05.2024 г. 

 

 

Дата 19.02.2025 г. 

 























МБУДО ДХШ г.Тихорецка МО Тихорецкий район 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 

Геометризация, как основной способ 

стилизации и понимания формы на 

занятиях в ДХШ 

 

 

 

 

 Подготовила преподаватель 

 1 категории Зачиняева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихорецк 2023 г. 



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение………………………………………………………………………..2 

1. Композиция……………………………………………………………… … 3 

2. История изобразительного искусства.........................……………………..5 

3. Живопись…………………………………………………………………….9 

4. Рисунок……………………………………………………………… ……..10      

5. Стилизация………………………………………………………………….11 

6. Упражнения…………………………………………………………………14 

Заключение…………………………………………………………………….17 

Список литературы……………………………………………………………18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Введение 

 

Геометрия — это невидимая нить, связывающая математическую 

точность с красотой и вдохновением искусства. Мир полон форм, линий 

и пропорций, которые изучает геометрия. Все сложные формы, которые 

нас окружают, состоят из простых геометрических фигур – круга, 

квадрата, треугольника – это основа. Будь то идеальные пропорции 

античных статуй, строгие линии готических соборов или абстрактные 

композиции из геометрических фигур — геометрия всегда присутствует.  

 «…Весь материальный мир следует закону простоты, который 

означает, что в природе внешний вид предметов является, насколько это 

позволяют условия, самым простым. Простая же форма усиливает 

выделение предмета из окружающей среды. Простая форма (особенно 

симметричная) способствует привнесению в предмет физического 

равновесия», - говорит Р. Арнхейм. 

И на любом предмете в художественной школе мы сталкиваемся с 

геометрическими формами, которые составляют суть окружающего мира 

и основу любых предметов. Чтобы понять сложное, нужно разбить его на 

простое. Нужно ли такое упрощение и где применимо? Давайте 

разбираться. 
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1. Композиция 

Законы равновесия – это первые композиционные проблемы, 

которые решаются на уроках в художественной школе. Потому что, 

«…любая линия, нарисованная на листе бумаги, любая наипростейшая 

форма, вылепленная из куска глины, подобны камню, брошенному в 

пруд. Все это — нарушение покоя, мобилизация пространства… 

Равновесие — это такое расположение элементов композиции, при 

котором каждый предмет находится в устойчивом положении, как, 

например, загнанный в лузу биллиардный шар. Такие факторы, как 

форма, направление, месторасположение, в уравновешенной 

композиции взаимно обусловливают друг друга. В этом случае кажется, 

что ни одно изменение невозможно, а в целом данная композиция 

выглядит «нуждающейся» во всех составляющих ее частях», - читаем у 

того же Арнхейма. 

И изучать композицию юные художники начинают с 

геометрических тел. С помощью квадрата, треугольника и круга учимся 

создавать равновесие в листе и находить удачные композиции из разных 

по массе фигур. Это формирует базовые принципы композиционного 

мышления. 

Кажется, что невозможно освоить композиционные законы в таком 

юном возрасте. Возможно, если давать просто, кратко и с примерами. 

Держать внимание нашей аудитории длительное время не получится 

(особенно если перед вами  10-12 гиперактивных товарищей) – максимум 

5 минут. Лучше, если вы разобьёте теорию на менее длительные 

объяснения-шаги. 

В изобразительном искусстве композиция отвечает за грамотное 

распределение элементов. Поэтому, мы начинаем с упражнения на 

небольшом формате, где нужно закомпоновать три фигуры – круг, 

квадрат и треугольник. Причём, нужно соблюсти ряд условий: 

1) оставляем пустые поля (снизу всегда больше, чем сверху и с боков); 
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2) все фигуры должны быть разного размера (большой, средний, 

маленький); 

3) начинаем рисунок с «большого»; 

4) фигуры нанизывать на одну ось нельзя; 

5) можно задать статику (стороны квадрата и треугольника параллельны, 

направлены как стороны листа); 

6) можно задать динамику (стороны квадрата и треугольника не 

параллельны ни одной стороне листа). 

Затем в разных заданиях нужно напоминать данные шаги, приступая к 

заполнению листа. Эти шаги и есть основы грамотной композиции – 

схема, скелет, который обрастает подробностями, но без него всё рухнет 

и будет набором однотипных элементов. 

 

                                 

                                     

Такие геометрические задания делаем и в виде краткосрочных 

упражнений графитным карандашом, и ищем равновесие с помощью 

заготовок из цветной бумаги (удобно так заниматься с 7-8 –летними 

учениками). 
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2. История изобразительного искусства 

История изобразительного искусства – это предмет, где мы 

наблюдаем геометризацию в разных проявлениях: и как основу 

стилистических направлений, и как геометрические схемы внутри 

картин.  

В хаотичном нагромождении предметов трудно было бы выделить 

что-то, на чем можно задержать взгляд, как и в скучном однообразии. 

Искусство художника заключается в том, чтобы уложить разнородные 

элементы в цельную структуру. Для этого нужно следовать основным 

принципам композиции. Рассматривать их лучше не как строгие законы, 

а рекомендации.  

Геометрическая фигура содержит в себе активные точки, на которых 

концентрируется внимание, и, конечно, композиция не может 

игнорировать воздействие этих точек. 

Так появились композиционные схемы, в которых элементы 

изображения размещены не хаотично, а образуя геометрические 

фигуры, таких как круг, квадрат, треугольник. 

Круг 

В этой форме более чем в какой-либо другой выражена идея 

природы, Земли, мироздания. Поэтому такие понятия, как «добро», 

«жизнь», «счастье», в наибольшей степени ассоциируются у человека с 

формой круга или его производными. 
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Треугольник 

Композиция выглядит стабильной и устойчивой, несет в себе 

потенциальные возможности движения. В положении вершиной вверх 

она устойчива, вершиной вниз — сверхнеустойчива, может выражать 

борьбу противоположностей, что в свою очередь необходимо для 

создания вполне конкретных образов. 

    

Квадрат 

Законченная, устойчивая форма, готовая выражать утверждающие 

образы. При определенных условиях — тяжелая форма, которой чуждо 

движение, тем более «полет». 

                       

 

Конечно, встречаются картины и с другими композиционными 

схемами или комбинациями, геометрические же более наглядны и 

являются хорошим началом в освоении композиции. 
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В истории искусства были направления, которые ставили геометрию 

в центр своих концепций. Например, кубизм, с его разложением форм на 

простые геометрические фигуры, или абстракция, где геометрические 

фигуры и линии становятся основным выразительным средством. 

          

Кубизм: разрушение привычных форм и их реконструкция из 

геометрических фрагментов. 

Абстракция: отказ от изображения реальности в пользу 

абстрактных геометрических композиций. 

Беспредметничество: полный отказ от изображения предметов, 

концентрация на чистой форме и цвете. 

Супрематизм (от лат. supremus – наивысший)— одно из самых 

влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века. Структура 

мироздания в супрематизме выражается в простых геометрических 

формах: прямой линии, прямоугольнике, круге, квадрате. Супрематизм, 

по сути, разновидность геометрического абстракционизма. 
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Пронизанные внутренним движением уравновешенные 

асимметричные композиции супрематизма организуются из 

разноцветных плоскостей, имеющих форму квадрата, прямоугольника, 

круга, треугольника, креста и т. п., погружённых в некое 

трансцендентное пространство. Такие комбинации были призваны 

выразить абсолютные, «высшие» начала реальности, постигнутые 

интуицией художника. Беспредметность супрематизма рассматривалась 

Малевичем как платформа для дальнейшего развития всех 

пространственных искусств, включая архитектуру. 

           

Супрематические картины, по мнению Малевича, освобождали 

краску от служения другим целям и становились первым шагом к 

«чистому творчеству», где творческая сила человека и Природы 

становились равными. 

«Художник пользуется своим зрением вовсе не для того, чтобы 

использовать краски. Напротив, он пользуется красками, чтобы 

создавать видимый образ, так как образ, а не краски сами по себе 

составляет произведение искусства» ( Р. Арнхейм). 

Задания на составление супрематических композиций можно смело 

практиковать на уроках по истории изобразительного искусства, в 

качестве закрепления материала по творчеству К. Малевича, так и на 

уроках по композиции, решая всё те же задачи равновесия. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Живопись 

На уроках живописи также актуальна обобщающая геометризация 

больших масс (свет и тень). Здесь мы применяем сезанновский метод работы 

от контура, который держит форму. Не случайно геометризация активно 

начинает кристаллизоваться в творчестве Сезанна. «Великий классик 

французского постимпрессионизма Поль Сезанн вернул… в живопись 

…стройность и системность. Из туманных очертаний импрессионизма он 

извлёк стройные кристаллические структуры первозданного мира. 

Провозгласив: «Мир состоит из куба, шара и цилиндра», …он обратился к 

рисунку, как к основе познания мира. В предреволюционной России эти идеи 

были подхвачены талантливой молодёжью – Петром Кончаловским, 

Аристархом Лентуловым, Александром Куприным и Робертом Фальком. 

Группа «Бубновый валет» переложила находки на русскую почву… На базе 

этих произведений, а также на находках сурового стиля социалистического 

реализма 60-х годов ХХ века, выразившихся в искусстве Виктора Иванова, 

Таира Салахова, Петра Оссовского, я основываю свои исследования и 

приёмы изображения окружающего мира» - пишет художник Пётр 

Стронский.  

 Этот сезанновский принцип, реализованный в системе Стронского,  

можно упрощённо выразить, как рисование от синего контура, хотя он 

сложнее и конструктивнее. В живописи  с младшими учениками этот метод 

позволяет создавать «связанные» стилистически декоративные работы, а в 

старших классах это уже осознанный процесс решения живописного 

произведения через знания о построении формы и объёма. 
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 Данный метод требует поэтапного ведения работы, логики и 

системности в исполнении. Но эти рамки нисколько не обедняют живопись, а 

скорее наоборот, дают дополнительные ресурсы для творчества. И, что 

особенно важно, работа может быть остановлена на этапе обобщенно - 

декоративном или продолжена и доведена до более реалистического 

решения. 

4. Рисунок 

  И конечно, наиболее явно геометрию мы наблюдаем в рисунке. 

Ведь уже самый первый этап (наметить общий характер формы 

предметов, их пропорции), выполняется обобщённо, геометризированно.  

Вырисовывать и уточнять контуры сразу не следует. Стоит 

воспользоваться методом «обрубовки» формы изображаемого предмета. 

Сравнить отношения одного предмета по отношению к другому, 

уточнить пропорции предметов по высоте, ширине. 

             

            

И эти этапы не следует пропускать, не нужно стремиться к 

красивости. «В основе вашего рисунка математика, логика и работа 

вашего мозга», - часто говорю я ученикам. 
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5. Стилизация. 

Отдельно нужно сказать о стилизации. Стилизация - это изменение и 

декорирование реальных вещей в определённом стиле, произвольном или 

заранее заданном. В процессе развития умений стилизации 

совершенствуются мыслительные операции: синтез, анализ, сравнение. Это 

содействует умственному развитию, которое обеспечивает полноценное 

развитие личности ребёнка. 

Занятия по стилизации являются одними из важнейших в процессе 

формирования художественного образного мышления обучающихся. В 

начальных классах основной способ стилизовать – это собрать объект из 

геометрических фигур. Мы  выполняем такие задания из цветной бумаги. В 

ней же отрабатываем симметричную композицию (логично и технически 

быстро можно вырезать парные элементы). 

          

 

Сочетание разных фактур также даёт интересное декоративное 

звучание. Хорошо зарекомендовала себя коллажная техника. Часто мы 

наклеиваем элементы на подготовленный фон. Здесь можно подвигать 

персонажей, чтобы найти удачное решение, соблюдая основные моменты 

композиционного расположения.  

Стилизация представляет собой декоративное обобщение 

изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения 

формы, объемных и цветовых отношений. А в декоративном искусстве 
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стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому 

изображение приобретает признаки повышенной декоративности.  

Алгоритм стилизации в старших классах более сложный, но и здесь 

существует геометризация-упрощение: 

 Реалистичный рисунок. 

 Превращение реалистичных изогнутых округлых плавных форм в 

резкие более прямые и острые (обрубовка). 

 Представление реалистичных форм в формы геометрические 

(геометризация форм). 

 Замена основной формы предмета на геометрические (замена главного) 

 Работа со штрихом или точкой (трассировка формы). 

 Силуэт. 

 Декор - совокупность элементов, составляющих внешнее оформление, 

украшение объекта. 

 

     



13 
 

Если мы говорим о стилизации как об отсылке к определенному стилю в 

искусстве, то уместно будет проанализировать стиль, выделить основные 

черты и на его основе делать стилизацию. 

Если мы имеем в виду работу в одном из стилей рисования или создание 

авторского стиля, можно выделить следующие приемы: 

1. Упрощение. Отбрасываем лишнее, убираем визуальный шум и делаем 

мотив наиболее понятным для зрителя. Упростить объект можно, если 

выделить форму и его конструктивные особенности. 

2. Обобщение. Тоже помогает упростить форму и восприятие. Обобщить 

можно подобные по форме или цвету предметы, малые формы в 

большие, целую форму до силуэта. 

3. Деформация. Игра с формой. Ее можно увеличить, уменьшить, 

разбить на составляющие, изменить их расположение и собрать по-

новому. 

4. Абстрагирование. Выделение основ формообразования с отвлечением 

от случайных качеств. 

5. Геометризация. Стилизация объекта на основе геометрических форм: 

квадратов, кругов, кубов, цилиндров. 

При создании декоративных композиций, чаще используется метод 

творческой стилизации. Юный художник творчески переосмысливает 

реально существующие объекты природы и окружающего мира. Основной 

задачей художника в данном процессе является создание нового 

художественного образа, имеющего повышенную выразительность и 

декоративность.           
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6. Упражнения 

Геометрические фигуры в основе  или упрощение до геометрических 

фигур мы встречаем так или иначе на каждом предмете в ДХШ. Иногда дети 

теряются, сталкиваясь со сложными формами и композициями и 

геометризация поможет увидеть основу, разложить всё «по полочкам». 

Помогут в этом следующие упражнения. 

1. Предлагаю скомпоновать 3 фигуры (треугольник, квадрат, круг) 

разного размера, по отношению друг к другу, в заданном формате. 

Дополнительно уточняю, какую композицию нужно получить – статичную 

или динамичную. В первом случае стороны фигур должны быть параллельны 

сторонам листа, во втором – не параллельны. Разнообразные по размеру 

фигуры должны быть заготовлены. (Если к картонным заготовкам 

прикрепить магниты, то можно выполнять данное задание на классной доске 

и даже устроить соревнование, кто лучше справится). 

Для некоторых учащихся (1-2 класс) предлагаю упростить данное 

упражнение, предложив набор определённых  фигур, где задачей будет 

только грамотное размещение в формате. 

2. В мини-формате на листе предлагаю выполнить размещение из трёх 

фигур (треугольник, круг, квадрат), но уже графитным карандашом. Можно 

задать ряд условий. Например, в первом формате фигуры не соприкасаются 

друг с другом, а во втором используем наложение или в первом случае 

фигуры светлые на тёмном фоне, а во втором наоборот тёмные на светлом. 

Фигуры лучше также использовать разного масштаба, задавая изначально 

доминанту. 

3. На уроках по истории изобразительного искусства, при изучении 

архитектуры, предлагаю геометризированно представить сооружение в 

тетради. Даю ограниченное количество времени. Это активизирует внимание, 

ученики включаются в процесс и лучше запоминается материал. 

4. При изучении живописных произведений, также уместны 

упрощённые (геометризированные) зарисовки-схемы картин. Здесь 
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подключаем и тональный разбор. Это помогает анализировать 

композиционное построение картины и приучает фиксировать тональную 

разницу цвета. Последнее особенно важно, так как дети часто не учитывают в 

живописном произведении тоновые различия (светлее-темнее). 

5. Перед рисованием постановки предлагаю проанализировать 

конструкцию находящихся в ней предметов. Для этого на отдельном листе 

условно нанизываем на ось симметрии фигуры (или части фигур) из которых 

состоит объект. Это упражнение сразу даёт понимание пограничных зон 

внутри предмета между его составляющими, ведь именно на границах затем 

будем строить овалы. В первом классе особенно важно приучить ребёнка 

качественно делать подобный разбор для понимания формы предмета. 

6. На уроках живописи практикую начинать компоновку сразу цветом 

(берём жёлтый, чтобы впоследствии более тёмным цветом была возможность 

поправить). Конечно, предметы показываем обобщённо, геометризированно. 

Можно и всю работу повести в этом стиле, решая объём предметов, как 

объём геометрических тел из которых они состоят. Примеры работ 

бубнововалетовцев и живопись кубистическую, сезанновскую 

предварительно просматриваем. 

 Краткосрочное упражнение нужно делать на формате не более А4, где 

горлышко, верхнюю и нижнюю часть тулова решаем отдельно найденными 

оттенками (усложняем разделяя на освещённую и теневую части). Плоскости 

стола и стены также предварительно делим на части (минимум 4 на каждой 

поверхности) и находим колеры для каждой. Это задание также активизирует 

внимание к натуре и заставляет думать, вспоминать правила и решать 

постановку уверенно, а не «на ощупь». 

7. Предлагаю сделать выкраски контрастных цветов на двух А4 

форматах. Затем из одного формата вырезаем несколько кругов, квадратов 

(можно прямоугольников) и  несколько треугольников (минимум по 3 

каждого). Задача - собрать несложный, уравновешенный натюрморт с 

главным большим предметом (кувшин или чайник). Предметы могут быть 
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привязаны к плоскости (статичны), а могут «летать» в формате (динамичны). 

Данное упражнение приучает вести работу от крупного предмета 

(доминанты). 

8. На уроках по стилизации предлагаю собрать животное из 

разнообразных геометрических фигур. Можно выполнять как эскиз, а можно 

как аппликацию. Для аппликации используем цветную бумагу, старые 

работы или печатные журналы. Для младших школьников на доске 

вывешиваю фото животного в выразительном ракурсе. Дети с удовольствием 

включаются в процесс. Данное задание развивает воображение. 

9. Вырезаем из сложенных листов цветной бумаги одинаковые квадраты 

или треугольники и один «особенный», который или больше или меньше 

остальных. Задача составить композицию с доминантой. Дети закрепляют в 

этом задании изученные законы равновесия и выделения главного. 

Упражнение развивает мелкую моторику, приучает к аккуратности. 

10. Из предложенных геометрических фигур (только одна форма) 

предлагается собрать стилизованное животное или цветок. Приучаемся 

понимать большую форму объекта, в условном изображении передавая 

характер. 

11. Орнамент из геометрических фигур. Нарезаем много одинаковых 

элементов из цветной бумаги и создаём:  

- орнамент в полосе; 

- орнамент в круге; 

 - орнамент в квадрате. 

Здесь возможна вариативность задания.  

Закрепляем знания о ритме, симметрии. Отрабатываем навыки работы с 

ножницами, приучаемся к аккуратности. 

Геометризация является хорошим средством сказать просто о сложном и 

в очередной раз закрепить базовые правила и приёмы изобразительного 

искусства. 
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Заключение 

Основными чертами, возникающими в процессе стилизации, являются – 

простота форм, их обобщенность, символичность. Отказ от лишнего, 

второстепенного, мешающего четкому визуальному восприятию объекта, 

позволяют обнаружить самое главное, привлечь внимание к сути, вызвать 

яркие эмоциональные впечатления. Максимальный отказ от несущественных 

деталей изображаемого объекта декоративной композиции и одновременной 

их заменой абстрактными элементами позволяет создавать удивительные 

творческие образы.  

Вот как об этом пишет Р. Арнхейм: «Подразделение зрительно 

воспринимаемой модели на более элементарные единицы является одним из 

самых существенных средств композиции в визуальных видах искусства и 

имеет место на различных уровнях, которые в каждом произведении 

искусства создают определенную иерархию. Первоначальное выделение 

устанавливает основные характерные черты художественного произведения. 

Крупные части снова подразделяют на более мелкие. И задача художника 

состоит в том, чтобы приспособить степень и вид выделений и связей к 

смыслу, который он хочет выразить в своем произведении».  

Изобразительное искусство - это вид художественного творчества, 

целью которого является воспроизводство окружающего мира. Геометрия и 

искусство неразрывно связаны. И для геометрии, и для искусства, 

характерными являются красота и гармония. А научить детей видеть в 

сложном простое и в простом красоту, является начальным шагом на пути 

создания этой красоты.  
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