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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Шрифты» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Программа направлена на знакомство обучающихся с первичными знаниями о 

видах и жанрах изобразительного искусства. Знакомит с историей возникновения 

шрифта и его дальнейшее развитие. Данная программа благотворно влияет на 

художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым 

обеспечивая формирование культурно образованной части общества, 

заинтересованной аудитории зрителей. 

Общеразвивающая программа «Шрифты» способствует эстетическому 

воспитанию обучающихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих 

способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Начальные знания по шрифтам  и овладение художественными материалами и 

техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык 

изобразительного искусства, язык, при помощи которого обучающиеся смогут 

передавать свои мысли и впечатления. 

Программа рассчитана на учащихся  9 -15лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Шрифты» реализуется при 3-летнем сроке обучения 1 год 

(в 1 классе). Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Шрифты» при 3-летнем сроке 

обучения составляет  34 аудиторных часа.   

Сведения о затратах учебного времени 



Вид учебной ра-

боты,нагрузки 
 

Годы обучения 1-й год Всего 

Аудиторные занятия 34 34 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

17 17 

Максимальная учебная 

нагрузка 

51 51 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. Продолжительность акаде-

мического часа устанавливается Уставом школы и составляет 40 минут.  

Форма проведения учебных занятий 

При реализации ОП изучение учебных предметов осуществляется в форме 

групповых занятий, количественный состав от 11 человек; мелкогрупповых заня-

тий - от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 

Целью программы «Шрифты» является: 

- знакомство обучающегося с понятием шрифта; 

- ознакомление с основным понятиями шрифтовой культуры, с эволюцией 

шрифтовых форм их взаимосвязью с технологиями печати; 

- изучение анатомии, морфологии  и эстетики шрифта; 

- освоение основных навыков в работе со шрифтом. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

– формирование знаний об основах построения шрифтов; 

– формирование знаний о формальной композиции; 

–формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы 

в процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 

– развитие образного мышления и воображения; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребно-

стей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 
 
 

 



Структура программы 
 

Программа содержит следующие разделы: 

 

-сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на освоение 

учебного предмета; 

-распределение учебного материала по годам обучения; 

-описание дидактических единиц учебного предмета; 

-требования к уровню подготовки учащихся; 

-формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

–словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

–наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

–практический; 

–эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видеоряда). 

Описание материально-технических условий реализации учебного пред-

мета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изда-

ниями, учебно-методической литературой в области изобразительного искусства. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



1 год обучения. 

№ Название темы 

 

Вид  

учебного 
занятия              

 

Общий 

объем 

времени в 

часах 

Аудиторные  

Занятия 
 Раздел 1. История шрифта от глубокой 

древности до современности. 

  

1.1  Шрифты средневековья: готический, ломбардские 

версалы 

Урок 2 

1.2 Шрифты эпохи возрождения: каролинский 

минускул, антиква, гуманистическое письмо.  

Урок 4 

1.3 Шрифты эпохи классицизма. Антиква О.Дидо и Д. 

Бодони. 

Урок 4 

1.4 Практическая работа. Шрифтовая композиция с 

использованием готических шрифтов «Париж» 

Урок 5 

 Раздел 2. Возникновение славянской 

письменности 

  

2.1  Исторические и личностные обстоятельства 

изобретения глаголицы. 

Урок 2 

2.2 Кирилица Урок 2 

2.3 Уставное и полуустановное письмо. Урок 2 

2.4 Скоропись Урок 2 

2.5 Русская вязь Урок 1 

2.6 Гражданский петровский шрифт. Урок 1 

2.7 Практическая №2 Шрифтовая композиция с 

использованием Глаголицы и Кириллицы 

Урок 9 

 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I полугодие 

Раздел 1. История шрифта от глубокой древности до современности.  

1.1 Шрифты средневековья: готический, ломбардские версалы.  

С началом книгопечатания появились наборные готические шрифты – 

знаменитая Библия Гутенберга была набрана вариантом текстуры. В Италии 

первые печатные книги с готическим шрифтом появились в 1473 году (это были 

сочинения Хуана де Торквемады и Роберто Караччоло). Само название (от 

«варварского» народа готов, в действительности не имевшего прямого отношения 

к этому шрифту) было предложено в XV 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


веке деятелями итальянского Возрождения, считавшими такие шрифты 

«варварскими» и противопоставлявшими их древнеримской письменности, что 

послужило толчком к разработке новых шрифтов, напоминающих древнеримское 

начертание. Так появилась антиква, которая в романских и восточноевропейских 

западнохристианских странах на замену готическому письму была принята сразу, 

однако у германских народов (а также у народов, находившихся под культурным 

доминированием последних — финнов, эстонцев, латышей и т. д.) по тем же 

причинам стала применяться фрактура, представлявшая собой дальнейшее 

развитие готического письма, при этом фрактура чётко противопоставлялась 

антикве как иная система письменности. Встречающиеся в немецком тексте 

отдельные слова из латинского и романских языков долгое время (примерно до 

второй половины XIX века) набирались в антикве, тогда как слова из германских 

языков, как и основной текст — в гарнитуре фрактура или швабахер. (Ср. 

применение азбуки катакана в японском письме). Польские и венгерские имена, 

названия и неосвоенные заимствования оформлялись ломаным шрифтом со 

вставкой национальных букв (как правило, по техническим причинам — из 

антиквы). В дальнейшем отказ от фрактуры был связан отчасти с буржуазными 

революциями — голландцы отказались от фрактуры во время нидерландской 

революции, англичане и шотландцы окончательно в ходе английской 

революции, шведы во время «эры свобод» в середине XVIII века, в Норвегии и 

Дании фрактура частично применялась до конца XIX века, в Германии 

господствовала до середины XX века, хотя антиква активно использовалась с 

конца XIX века. 

С XVI века готическое письмо постепенно вытеснялось шрифтами на 

основе антиквы, близкими к современным; дольше всего (до 1918 и отчасти 

до 1945) готический шрифт сохранялся в Германии и в Латвии (латышский язык 

официально был переведён с готического шрифта на антикву в 1926 году, а 

немецкие издания в Латвии и Эстонии продолжали печататься готическим 

шрифтом и после этого). Готические шрифты широко употреблялись 

в Германии до начала XX века, но некоторые из них были запрещены во 

времена Третьего рейха в 1941 году. Сейчас шрифты на основе готического 

начертания используются в декоративных целях, а также для некоторых 

математических обозначений. 

Общий вид готических символов определяется использованием в качестве 

пишущих приборов гусиных перьев, обрезанных по диагонали. Пишущая кромка в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE


большинстве случаев располагается под углом 45° к базовой линии строки. Буквы 

расположены очень плотно, и ширина межштриховых промежутков близка к 

ширине штрихов – это объясняется необходимостью экономии дорогостоящего 

пергамента (отсюда английское название готического письма: англ. blackletter). 

Широко используются лигатуры и сокращения. 

Одна из форм версал, сложившаяся в XI в. в Ломбардии, в эпоху «Ломбардийской 

Лиги». Использовались как инициалы с каролингским и более поздними 

минускулами. 

1.2 Шрифты эпохи возрождения: каролинский минускул, антиква,  

гуманистическое письмо.  

Кароли́нгский мину́скул – один из типов средневекового письма с чёткими, 

свободно поставленными буквами латиницы. Возник в результате эволюции 

первоначального минускула. Эпитет «каролингский» получил в связи с тем, что 

широкое внедрение этого вида письма пришлось на эпоху Каролингского 

возрождения. Достоинством каролингского минускула является удобочитаемость 

при сравнительно небольших размерах букв. Его графика чрезвычайно проста: 

схематически любая буква состоит из круга или его части и коротких или длинных 

вертикалей. Ширина буквы и её высота примерно одинаковы. 

Каролингский минускул был разработан во второй половине VIII века и 

усовершенствован в IX веке в интеллектуальном центре Каролингской империи –  

Аббатстве св. Петра в Корби (Abbaye Royale Saint-Pierre de Corbie). 

Из скриптория Корби каролингский минускул распространился затем по 

территории всей западной Европы, где его широко применяли в епископских, 

монастырских, а затем и в городских канцеляриях – как для книг, так и для 

документов. Спустя 200 лет каролингский минускул был вытеснен готическим 

письмом, которое господствовало в европейской рукописной книге до 

изобретения книгопечатания. В XIV веке гуманисты, начиная с Петрарки, 

обнаружили труды античных авторов, переписанные каролингским минускулом; 

это письмо они приняли за античное и, поражённые его красотой 

и удобочитаемостью по сравнению с готическим, принялись копировать. На его 

основе возник современный латинский шрифт. 

Анти́ква (лат. antīqua «древняя») – класс типографских наборных шрифтов с 

засечками, появившийся в эпоху Возрождения в Западной Европе. Основой для 

разработчиков первых гуманистических, или ренессансных антикв служил 

рукописный книжный почерк – гуманистический минускул. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scribal_abbreviation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB


По одной из исторических версий, первая антиква была вырезана гравёром Николя 

Жансоном в Венеции в 1470 году. Однако похожие шрифты создавались и ранее. В 

частности, в середине 1460-х неподалеку от Рима в монастыре Субиако свой 

вариант гуманистического шрифта создали типографы Свейнхейм и Паннарц. Как 

бы то ни было, первым поколением антиквенных шрифтов считается ренессансная 

венецианская антиква. Позже появилась французская, голландская и английская 

разновидности этого шрифта. 

Почерк итальянских гуманистов XIV-XV вв. Был выработан на основе рукописей, 

написанных каролингским минускулом VIII-IX вв., которые ошибочно считали 

написанными в античной древности. Одним из инициаторов выработки нового 

вида письма был итальянский поэт Франческо Петрарка (FrancescoPetrarca, 1304-

1374). На основе гуманистического минускула во второй половине XV в. был 

разработан наборный шрифт антиква (шрифты с засечками). 

1.3 Шрифты эпохи классицизма. Антиква О. Дидо и Д. Бодони.  

Ренессансная, или гуманистическая антиква отличалась некоторой лапидарностью. 

Пришедшая ей на смену переходная антиква была утончённее. В конце XVIII 

века французские и итальянские типографы, наиболее известными из которых 

были Бодони и Дидо, вырабатывают новый, более строгий и сбалансированный 

стиль – новую (классицистическую) антикву. 

Практическая работа №1 

1.4 Шрифтовая композиция с использованием готических шрифтов «Париж». 

Символы Парижа. Стилистические особенности шрифтовой композиции с 

элементами графики. 

II полугодие 

Раздел 2. Возникновение славянской письменности 

2.1 Исторические и личностные обстоятельства изобретения глаголицы. 

Глаго́лица – первый славянский алфавит. Создан в середине IX века 

византийским миссионером Кириллом для перевода богослужебных текстов с 

греческого языка на старославянский. В середине IX века княжество Великая 

Моравия оказалось под угрозой исчезновения. Существовала опасность того, что 

страна будет поделена между франками и болгарами. Стремясь к независимости 

от восточно-франкского короля, моравский князь Ростислав изгнал баварских 

священников и отправил послов в Рим с просьбой к папе Николаю I прислать 

учителей для подготовки собственных священников. Получив отказ папы, 

Ростислав в 862 году отправил послов в Византию, прося об учителях, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1470_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1460-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%86_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%B7_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F


священниках или епископе, которые бы заложили в его государстве основу 

собственного церковного управления. Кесарь Варда и патриарх Фотий решили 

откликнуться на призыв. В качестве главы миссии они избрали Кирилла – одного 

из сподвижников и бывших учеников Фотия, который преподавал в Магнаврской 

высшей школе, и его брата Мефодия, в то время – настоятеля монастыря в Малой 

Азии. 

Пробыв в Моравии до 866 года, Кирилл и Мефодий организовали независимую от 

германского епископата славянскую церковь и перевели часть богослужебных 

текстов на славянский язык, существовавший в Моравии, разработав для этой цели 

специальный алфавит, названный ими глаголицей. Как правило, подобная практика 

не поощрялась Церковью, поскольку богослужение на национальных языках 

«варварских» народов Европы считалось святотатством. Однако Папа одобрил 

миссию Кирилла и Мефодия. Некоторые из прежних миссионеров уже пытались 

перевести богослужение на славянский язык и использовать для этого греческий 

или латинский алфавит, но эти попытки не имели успеха, поскольку в славянском 

было много звуков, для которых в греческом и латыни не нашлось букв. Ввиду 

этой трудности Кирилл приступил к созданию славянской азбуки, используя уже 

существовавшие наработки. В ходе перевода богослужебных текстов братья 

использовали греческие слова там, где не находилось аналогов среди славянских. В 

процессе этой работы они создали литературный язык, который был понятен всем 

славянам. Именно этот язык известен как старославянский. 

2.2 Кирилица. История создания и развития. Азбука Кириллицы. Русская 

Кириллица, Гражданский шрифт. 

2.3 Уставное и полуустановное письмо.  

Устав - наиболее древний тип русского письма, характерный для XI–XIII вв. 

Создан по образцу византийского унциала (торжественного, каллиграфического 

письма). Многие исследователи разделяют устав на древнейший (XI – начало XII 

века) и поздний (XII–XIII вв.; некоторые ученые расширяют эти рамки до XIV века 

включительно). После XIII–XIV вв. устав не исчез, но стал употребляться редко, 

обычно в торжественных и дорогих книгах. Даже в XVII в. еще иногда создавались 

книги, написанные уставным письмом. 

Для древнейшего устава характерны следующие признаки: у букв нет наклона, их 

вертикальные линии перпендикулярны строке; написание букв геометрично, 

размеры пропорциональны, прямые линии и округления правильные; формы 

большинства букв приближены к квадрату; вертикальные линии наиболее толстые, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_I_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


округления и горизонтальные перекладины – тоньше; буквы почти никогда не 

выходят за пределы строки (исключение составляют «рцы», «ижица», «шта» и др.); 

буквы в словах не соединены между собой, расстояние между ними примерно 

одинаковое, слова в тексте не отделены друг от друга; в текстах мало сокращений, 

титла и выносные буквы встречаются редко. 

Полуустав. Именно писцы, работавшие с деловыми документами, создали 

полуустав – тип письма, сочетавший в себе четкость букв с их относительной 

простотой. Сфера его употребления скоро вышла за рамки делопроизводства: 

полуустав использовался также при создании и переписывании летописей и многих 

других текстов светского и церковного характера. Время преобладания этого типа 

письма – примерно с XIV по XV в. 

Основные признаки полуустава: буквы часто пишутся с наклоном; в написании 

букв исчезает геометричность и строгая соразмерность; принятое прежде 

чередование толстых и тонких линий нарушается; начерк многих букв изменяется; 

в текстах появляется разделение на слова и фразы; количество сокращений и 

выносных букв увеличивается. 

2.4 Скоропись. 

Между тем в сфере делопроизводства требовалось еще больше ускорить процесс 

создания документов. При этом деловые тексты (в отличие от религиозных) имели 

прикладной, «земной» и сиюминутный характер. Из-за отсутствия сакральности в 

деловой сфере было легче пожертвовать красотой и традициями письма. В XV веке 

появляется скоропись. C XVI–XVII вв. она становится преобладающим типом 

письма. 

Признаки скорописи: письмо свободное, размашистое; буквы утратили 

пропорциональность и геометричность, имеют много округлений, изогнутых 

линий, крючков; элементы букв и целые символы часто выходят за пределы 

строки; соседние буквы могут быть соединены между собой; становятся широко 

распространенным явлением лигатуры (два знака «сливаются» в один, утрачивая 

при этом некоторые свои элементы); одна и та же буква имеет множество 

разнообразных начерков (иногда вплоть до неузнаваемости), причем такое 

наблюдается даже в текстах, созданных одним писцом; в текстах много 

сокращений и выносных букв; более определенным становится раздельное 

написание слов; становятся хорошо заметными индивидуальные особенности 

почерков писцов. В XVI–XVII вв. скоропись стала преобладать в 

делопроизводстве. Она также потеснила полуустав в сфере создания рукописных 



книг с литературными текстами (но церковные тексты все так же записывались 

полууставом и даже уставом). 

2.5 Русская вязь.  

Русская вязь – это особое декоративное письмо, употреблявшееся с XV века 

главным образом для выделения заглавий, иногда - для утилитарных целей, 

например, первые шрифтовые буквы. Вязь — тип письма, в котором буквы 

сближаются или соединяются одна с другой и связываются в непрерывный 

орнамент. 

Различают вязь простую, сложную и узорную. Обычными приёмами при работе 

вязью являются: 

-лигатура: соединение двух или нескольких букв, имеющих общую (слившуюся) 

часть; 

-уменьшение отдельных букв и распределение их в промежутках между 

неуменьшеными буквами; 

-подчинение: написание малой буквы под какой-либо частью или между штрихами 

большой; 

-соподчинение: написание двух или нескольких уменьшенных, одна под другой; 

-сокращение частей букв в целях сближения их друг с другом. 

2.6 Гражданский петровский шрифт. 

Гражда́нский шрифт (амстердамская азбука; гражданская азбука или 

«гражданка») – шрифт, введённый в России Петром I в 1708 году для печати 

светских изданий в результате первой реформы русского алфавита (изменения 

состава азбуки и упрощения начертания букв алфавита). 

Предпосылкой для создания гражданского шрифта стала мода на латиницу, 

которая распространилась в среде образованных русских людей в 1680-1690-х 

годах. Гражданский шрифт стал компромиссом между сторонниками традиций и 

теми, кто стремился к максимально полному заимствованию западной культуры. 

Петровская реформа русского типографского шрифта была проведена в 1708-1710 

годах. Её целью было приблизить облик русской книги и иных печатных изданий к 

тому, как выглядели западноевропейские издания того времени, резко 

отличавшиеся от типично средневековых по виду русских изданий, которые 

набирались церковнославянским шрифтом — полууставом. В январе 1707 года по 

эскизам, предположительно выполненным лично Петром I, чертёжник и 

рисовальщик Куленбах, состоявший при штабе армии, сделал рисунки тридцати 

двух строчных букв русского алфавита, а также четырёх прописных букв (А, Д, Е, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82)


Т). Полный комплект шрифтовых знаков в трёх размерах по рисункам Куленбаха 

был заказан в Амстердаме в типографии белорусского мастера Ильи Копиевича; 

одновременно шрифты по этим рисункам были заказаны в Москве, на Печатном 

дворе. 

Как явствует из писем Петра, в июне 1707 года им были получены из Амстердама 

пробы шрифта среднего размера, а в сентябре – оттиски пробного набора 

шрифтами крупного и мелкого размера. В Голландии был приобретён печатный 

станок и другое типографское оборудование, а также наняты квалифицированные 

мастера-типографы для работы в России и обучения русских специалистов. К 

концу 1707 года трое приглашённых голландских типографов (словолитец, 

наборщик, печатник), вместе со шрифтом, типографским станком и другими 

принадлежностями уже добрались до Москвы и приступили к работе. 1 января 

1708 года Пётр подписал указ: «…присланным Галанския земли, города 

Амстердама, книжного печатного дела мастеровым людем… теми азбуками 

напечатать книгу Геометрию на руском языке… и иныя гражданския книги 

печатать темиж новыми азбуками…». Первая книга, набранная новым шрифтом, 

была напечатана в марте 1708 года. За ней последовали другие. 

Приближённый по графике к западноевропейскому, новый шрифт был задуман для 

упрощения типографского набора на печатных станках, изготовленных в Западной 

Европе. Новый гражданский шрифт был предназначен для печати светских 

изданий: официальных публикаций и периодики, технической, военной, научной, 

учебной и художественной литературы. Помимо введения нового рисунка букв, 

подвергся пересмотру и состав алфавита: исключены надстрочные знаки и 

некоторые дублетные буквы полуустава, узаконена буква Э, утверждены 

европейские (арабские) цифры вместо буквенных обозначений чисел, упорядочена 

пунктуация и применение прописных литер в наборе. Применение полуустава 

было ограничено сферой богослужебной литературы. Иногда петровской реформе 

приписывают также введение букв У и Я, но это не вполне верно: речь может идти 

лишь об объявлении основным одного из начертаний, применявшихся и ранее. Так, 

было введено Я вместо Ѧ (малого юса). Состав русской азбуки и её графика 

продолжали изменяться и позже. Алфавит устоялся к середине XVIII века и 

держался в таком виде вплоть до реформ 1917-1918 годов, начертание же букв 

вполне совпало с нынешним в середине XIX века. По образцу русского 

гражданского шрифта и с использованием тех же начертаний букв (с 

необходимыми изменениями) была в XVIII-XIX веках реорганизована 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%A6


письменность и других народов, использовавших кириллицу (сербская, болгарская, 

румынская). 

Рукописный вариант гражданского шрифта («гражданское письмо») развивается 

последним – лишь во второй половине XVIII века. Ранее использовалась скоропись 

старого московского образца. 

2.7 Практическая работа №2. Шрифтовая композиция с использованием 

Глаголицы и Кириллицы. 

Стилистические особенности Глаголицы и Кириллицы. Композиционные 

особенности шрифтовой композиции. 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Шрифты» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Иметь представление: 

 Об исторической эволюции шрифтовых форм. 

 Об взаимосвязи шрифта с технологиями печати. 

 Знание терминологии изобразительного искусства. 

Приобрести: 

 Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения. 

 Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках. 

 Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

 Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной 

творческой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихсяна различных этапах 

обучения: 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Знать: 

 Историювозникновенияшрифта 

 Исторические и личностные обстоятельства изобретения глаголицы. 

 Определениеглаголицы. 

Уметь: 

 Уметь отнести шрифт к определенной эпохе. Например: шрифты 

средневековья шрифты эпохи возрождения. 

 Грамотно пользоваться инструментами. 

 Правильно построить шрифт с помощью сетки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа учебного предмета «шрифты» предусматривает текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестацию.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной 

работы обучающегося, обсуждения этапов работы, выставления оценок. Текущий 

контроль знаний учащихся осуществляется преподавателем практически на всех 

занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение двухкомпонентной оценки: за композицию и технику 

исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) 

графического решения каждой работы. 

Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку 

учащихся. Так же преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 

проводить промежуточные просмотры по разделам программы.  

Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, в форме творческого просмотра в конце 

каждой четверти.  По итогам просмотра учащимся выставляются оценки.  

Ожидаемые результаты: 

 умение правильно построить шрифт с соблюдением одинаковых пропорций 

букв и расстояния между ними; 

 умение передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке; 

 умение грамотно связать нарисованные элементы и шрифт в единый шрифтовой 

блок; 

 умение выражать эмоциональные переживания, создавая выразительную 



композицию и добиваясь цветовой гармонии в работах; 

 умение применять полученные знания и навыки в самостоятельной работе. 

 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: отлично, хорошо и удовлетворительно.  

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования твор-

ческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля, вклю-

чающего в себя две составляющие: композицию и технику исполнения (выра-

зительность цветового или графического решения). 

«Композиция» 

Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета 

(предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов 

композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 

5 отлично - все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных 

ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При само-

стоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается; 

4 хорошо - имеются незначительные ошибки; 

3 удовлетворительно - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, до-

пускает искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

 

«Техника исполнения».  

Выразительность цветового и (или) графического решения 

Предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивиду-

ального цветового (графического решения), законченность работы. 

5 отлично - учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, 

умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и 

законченность работы; 

4 хорошо - работой учащегося руководит преподаватель (в большей части сло-

весно); 

3 удовлетворительно - работой учащегося руководит преподаватель, используя 

наглядный показ на работе учащегося. 



VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая про-

водится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей   с 

различными видами шрифта, с правилами его построения. Так же для 

лучшего усвоения материала обучающихся знакомить с работами 

выдающихся русских и зарубежных иллюстраторов, с искусством плаката. 

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных ка-

честв личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные 

мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических 

дней, посещение типографий музеев и др.). Это позволит объединить и 

сдружить детский коллектив. 

 

 

Средства обучения 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

 наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, пла-

каты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски); 

 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, де-

монстрационные модели, натюрмортный фонд; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 
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