


Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Детская художественная школа № 1 имени П. П. Чистякова
Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» 

Институт образовательных стратегий

ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
актуальные вопросы качества образования 

в условиях реализации детскими школами искусств 
дополнительной предпрофессиональной программы 

«Живопись»

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
Екатеринбург, 7 декабря 2018 года

Екатеринбург
2018



УДК 37.02
ББК 74.46

Ч 689

Ч 689   Чистяковские чтения : актуальные вопросы качества образования в условиях реализации 
детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» : 
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Екатеринбург, 7 декабря 
2018 года) [Электронный ресурс] / сост. Н. Е. Веселова, Е. В. Рогозина ; науч. ред. И. Я. Мурзина. – 
Электрон. дан. – Екатеринбург : Институт образовательных стратегий, 2019. – 272 с. с ил. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM) 

ISBN 978–5–6041901–5–9

Сборник научно-методических работ педагогов детских художественных школ и школ искусств подго-
товлен по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Чистяковские чтения: актуальные 
вопросы качества образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной пред-
профессиональной программы «Живопись», прошедшей в Екатеринбурге 7 декабря 2018 года, и отражает 
современное состояние художественного образования детей в России. 

Тематика докладов, представленных на конференции, связана с сохранением и развитием системы рос-
сийского академического художественного образования в сфере изобразительного искусства и повышением 
статуса социокультурной роли детских школ искусств в обществе и культуре Российской Федерации.

Сборник адресован руководителям образовательных организаций дополнительного образования, педаго-
гам детских художественных школ и школ искусств, представителям ресурсных центров по художественному 
образованию.

УДК 37.02
ББК 74.46

ISBN 978–5–6041901–5–9                                   © ООО «Институт образовательных стратегий», 2019



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник научно-методических работ педагогов детских художественных школ и школ ис-
кусств, подготовленный по материалам Всероссийской научно-практической конференции 
«Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования в условиях реализации 
детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной программы «Живо-
пись», прошедшей в Екатеринбурге 7 декабря 2018 года, отражает современное состояние ху-
дожественного образования детей в России. 

Выбор темы конференции обусловлен признанием значимости дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства на государственном уровне и пониманием особой роли 
детских школ искусств в повышении эффективности социально-экономического развития 
городов и регионов Российской Федерации, что закреплено в следующих федеральных до-
кументах: Указе Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики»; Указе Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; распоряжении Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 № 1726-р  «Об утверждении Концепции развития дополнительного образова-
ния детей»; распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об 
утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»; 
«План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ ис-
кусств по видам искусств на 2018–2022 годы», утвержденный Министерством культуры Рос-
сийской Федерации 24.01.2018.

В работе конференции приняли участие более 130 представителей педагогического сооб-
щества из 27 населенных пунктов Российской Федерации: Екатеринбурга, Свердловской об-
ласти, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тюменской областей, Красноярского и 
Краснодарского краев, Удмуртской Республики, Омска, Новокузнецка, Тулы и Калининграда. 
В числе участников конференции были директора, руководители структурных подразделений, 
методисты, преподаватели российских детских школ искусств, реализующих дополнительную 
предпрофессиональную программу «Живопись», представители методических служб сферы 
художественного образования, преподаватели ссузов, вузов по направлению «Изобразитель-
ное искусство», члены Международного Союза педагогов-художников. Экспертами высту-
пили представители Министерства культуры и методических служб России, Свердловской 
области, Екатеринбурга; ведущие преподаватели вузов и ссузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Екатеринбурга.

Актуальной задачей современного художественного образования является обеспечение 
внедрения в практику детских художественных школ и школ искусств дополнительных пред-
профессиональных программ через скоординированную деятельность педагогов на содержа-
тельном и организационно-методическом уровне. А для этого каждый раздел предпрофильной 
программы должен был органично вписан в общую канву учебного процесса, ориентирован-
ного на подготовку юных художников. Для педагогов в сфере начального художественного 
образования такая задача – новый вызов времени, поскольку требует пересмотра педагогиче-
ской практики, использования новых форм, методов и технологий обучения при сохранении 
традиций академического образования.

 Тематика докладов, представленных на конференции, связана с сохранением и развитием 
системы российского академического художественного образования в сфере изобразитель-
ного искусства и повышением статуса социокультурной роли детских школ искусств в обще-
стве и культуре Российской Федерации. Участники конференции представили не только опыт 
организации учебного процесса, но и особенности реализации каждого из разделов допол-
нительной предпрофессиональной программы «Живопись»: учебных предметов «Рисунок», 
«Живопись», «Композиция», предметной области «История искусств», вариативных курсов. 
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Сборник материалов конференции «Чистяковские чтения актуальные вопросы качества 
образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпро-
фессиональной программы «Живопись» свидетельствует о практическом опыте по форми-
рованию умений и компетенций школьников в области художественного образования, о 
стремлении педагогов создать такие условия для обучения, чтобы в полной мере раскрыть 
творческие способности воспитанников, удовлетворяя потребности в интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании, обеспечивая профессиональную ориентацию обучающих-
ся. Именно на решение этих задач нацеливает педагогов утвержденный в 2018 году професси-
ональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Важным фактором профессионального становления художественно одаренного человека 
является система непрерывного образования, основанного на преемственности и системно-
сти в освоении мастерства. В России система «школа – художественное училище – вуз» скла-
дывалась десятилетиями. Ее продуктивность доказывает высокий уровень как педагогов, так и 
выпускников. Другое дело, что сегодня профессионально направленной академической школе 
живописи приходится конкурировать с разнообразными курсами, ориентированными на раз-
витие любительского творчества детей и взрослых. А значит, разговор о новых технологиях 
обучения, сочетающих классические приемы и новые формы, ориентированный на диалог с 
великими предшественниками и готовность воспринимать новое, который вели педагоги на 
конференции, требует продолжения и развития. 

Проведенная в онлайн-формате конференция свидетельствует о том, что необходимо ис-
пользовать возможности современных информационно-коммуникационных технологий для 
профессиональной коммуникации, чтобы накопленный российскими педагогами опыт рабо-
ты был представлен как можно более широко.

В принятой по результатам конференции резолюции, в частности, отмечено, что детские 
школы искусств представляют собой уникальную систему обучения и  воспитания, успешно 
сочетающую традиции российского академического художественного образования и иннова-
ции. Для дальнейшего развития детских школ искусств необходимо:

– сохранение духовно-нравственного содержания художественного образования; 
– разработка и внедрение инновационных организационных, педагогических, методиче-

ских и информационных, в том числе цифровых, моделей непрерывного художественного об-
разования; 

– сбалансированное формирование кадровых ресурсов;
– государственная финансовая поддержка для материально-технического обеспечения 

специальным оборудованием учебно-воспитательного процесса; 
– расширение и совершенствование исследовательской работы педагогов детских школ 

искусств по методике преподавания программ учебных предметов в рамках дополнительной 
предпрофессиональной программы «Живопись» (далее – ДПП ¬«Живопись»);

– консолидация профессионального сообщества преподавателей дополнительного художе-
ственного образования в сфере изобразительного искусства;

– повышение квалификации преподавателей детских школ искусств;
– издание сборников информационных, методических и аналитических материалов, ре-

зультатов проектной деятельности и музейной практики детских школ искусств регионов Рос-
сии, реализующих ДПП «Живопись»  (срок обучения 5 и 8 лет).

Остается надеяться, что представленные в сборнике материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции «Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образо-
вания в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпрофессио-
нальной программы «Живопись» будут востребованы педагогами. 

 
Мурзина И.Я.,

научный редактор сборника
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Часть 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

ОПЫТ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ № 1 
ИМЕНИ П. П. ЧИСТЯКОВА В СТАТУСЕ ГРЦ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»:

АНАЛИЗ, ИТОГИ, РЕЗУЛЬТАТЫ

Е. В. Рогозина, 
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье описывается практика Городского ресурсного центра «Изобразитель-
ное искусство» (ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова) по сбору и распространению лучшего опы-
та и достижений преподавателей ДШИ Екатеринбурга при реализации дополнительной пред-
профессиональной программы «Живопись».

Ключевые слова: ресурсный центр, предпрофессиональная программа, живопись, взаимо-
действие, изобразительное искусство, система академического художественного образования, 
повышение квалификации, мониторинг качества.

 Екатеринбург – город с богатейшей 
экономической и культурной историей. У 
города есть колоссальный потенциал для 
превращения его в так называемый кре-
ативный город [1–4] – пространство, где 
жители могут развиваться в разных сферах, 
пространство, которое способствует само-
реализации граждан. Стратегический план 
развития Екатеринбурга составлен в духе 
концепции «креативного города» и ориен-
тирован не только на развитие промышлен-
ного, финансового, логистического и других 
сегментов. Целевой вектор развития горо-
да – сохранение и развитие человеческого 
потенциала: развитие профессиональных, 
интеллектуальных и личностных качеств; 
повышения образовательного и культурно-
го уровня горожан. Важнейшим субъектом, 
способным реализовать поставленные за-
дачи, является молодежь. А серьезным «ры-
чагом» в становлении высококультурной 
молодежи выступает муниципальная систе-
ма художественного образования. Деятель-
ность школ искусств не замкнута на себе: 
многочисленные выставки и творческие 
акции, праздничные мероприятия, социаль-
но-культурные проекты с общим образова-
нием, театрами, музеями, центрами культу-

ры включают ДШИ в городское культурное 
пространство.

В 2018 году исполнилось 100 лет системе 
дополнительного образования России. Пер-
вая музыкальная школа на Урале открыта 
87 лет назад. 72 года назад (1946) при Сверд-
ловском художественном училище была 
открыта первая художественная школа. Се-
годня муниципальная система художествен-
ного образования полтора миллионного 
Екатеринбурга состоит из 37 школ искусств. 

Заметим, что последние годы востребо-
ванность художественного образования 
возрастает, школ не хватает, особенно ху-
дожественных. С перестройкой экономи-
ческих основ деятельности, изменением 
статуса и задач образования вследствие 
изменения законодательства, появлением 
новых требований к дополнительному об-
разованию со стороны детей и родителей, 
стал необходим централизованный подход, 
консолидация усилий педагогических, уче-
нических коллективов, родительской обще-
ственности и социальных партнеров. 

В 2011 году для систематизации и разви-
тия накопленного опыта, оптимизации де-
ятельности всей системы на базе ведущих 
школ искусств с крепкой методической ба-



6

зой и академическими традициями учреди-
телем (Управление культуры Администра-
ции города Екатеринбурга) были созданы 
12 городских ресурсных центров по видам 
искусств. На базе Детской художественной 
школы № 1 функционирует Городской ре-
сурсный центр по направлению «Изобрази-
тельное искусство» (ГРЦ ИЗО). Мы сопро-
вождаем и курируем деятельность 16 школ 
искусств Екатеринбурга, из них: четыре ху-
дожественные школы и девять ДШИ с худо-
жественными отделениями. В состав ГРЦ 
также входят три городские методические 
секции: преподавателей художников, препо-
давателей искусствоведов и преподавателей 
компьютерной графики.

С переходом ДШИ в 2012 году на пред-
профессиональный уровень вся деятель-
ность ГРЦ ИЗО посвящена реализации 
дополнительной предпрофессиональной 
программы «Живопись» со сроком обуче-
ния 5 и 8 лет.

Освещая направления деятельности ГРЦ, 
мы выходим на описание традиционных, 
а также новых форм и методов обучения 
и воспитания одаренных детей, которые 
ориентированы на личность ребенка, его 
социализацию, вовлечение в проектную де-
ятельность и, наконец, профессиональное 
самоопределение.

ГРЦ ИЗО призван создавать условия для 
развития образовательных учреждений 
культуры; развивать творческий потенциал 
педагогов, выявлять и обобщать опыт луч-
ших и приводить его к широкому распро-
странению; решать задачи по разработке и 
внедрению инновационных технологий об-
учения и воспитания; разрабатывать новые 
методические комплексы по направлению; 
активизировать проведение опытно-экспе-
риментальной работы.

При выполнении Федеральных государ-
ственных требований к уровню образова-
ния в городском масштабе, администра-
тивная команда ГРЦ ИЗО приоритетными 
направлениями работы считает:

– развитие методической компетенции 
преподавателей посредством организации 
конкурсно-выставочных мероприятий и 
мероприятий по обмену методическим опы-

том, организации учебной и внеурочной де-
ятельности;

– повышение качества содержания меро-
приятий, транслируемых городскому сооб-
ществу;

– организация методических меропри-
ятий для молодых специалистов в рамках 
системы наставничества по передаче тра-
диций преподавания академической школы 
изобразительного искусства и «мягкого вво-
да в профессию»;

– проведение Городского мониторинга 
качества образования по ДПП «Живопись»;

– создание условий работы Библиотеч-
но-информационного центра ДХШ № 1 
имени П. П.Чистякова для городского со-
общества преподавателей-художников и ис-
кусствоведов.

Широкий спектр решаемых задач и на-
правлений деятельности ГРЦ ИЗО обеспе-
чивается имеющимся кадровым ресурсом 
ДШИ Екатеринбурга.

Общее количество преподавателей, вхо-
дящих в ГРЦ ИЗО, за последние три года 
выросло со 134 до 166 чел., что не может не 
радовать. Из них 138 художников, 21 искус-
ствовед и 7 преподавателей компьютерной 
графики. Преподавателей с высшей квали-
фикационной категорией 45% – 74 чел., с 
I категорией 37% – 61 чел.

Последние годы мы чувствуем позитив-
ный перелом ситуации и сейчас наблюда-
ем приток молодых кадров в ДШИ – рост 
на 25% (с 48 до 60 чел.). Статус «молодой 
специалист» имеют 7% преподавателей 
(11 чел). Важная задача административных 
и педагогических коллективов – сохранить 
эту тенденцию. Специалисты среднего воз-
раста – рост на 22,4% (с 58 до 71 чел.), и поч-
ти на 46% увеличилось количество специа-
листов старшего возраста – с 24 до 35 чел., 
что, к сожалению, говорит о закономерном 
старении коллективов.

Потенциал преподавателей достаточно 
высокий, хотя здесь пределов совершенству 
нет и быть не должно. Поэтому одним из 
главных путей улучшения качества образо-
вания мы считаем непрерывное обучение 
самих преподавателей, повышение их мето-
дической и профессиональной компетенции.



7

В Екатеринбурге трудятся подвижники, 
влюбленные в свое дело и глубоко предан-
ные художественному воспитанию детей, 
многие являются членами Союза художни-
ков, Международного союза преподавате-
лей-художников. 

Однако современная ситуация потребо-
вала от каждого педагога огромных усилий 
для того, чтобы соответствовать требовани-
ям времени, идти в ногу со всеми нововведе-
ниями и тенденциями. При недостаточном 
методическом государственном обеспече-
нии программно-методическими материа-
лами в сфере академического обучения изо-
бразительному искусству и, в тоже время, 
требованиями закона о полном самостоя-
тельном учебно-методическом обеспечении 
учебного процесса в каждой ДШИ, ГРЦ ИЗО 
все силы направил на активизацию методи-
ческой деятельности в городе.

Нельзя сказать, что художники с радо-
стью взялись за методическую работу. Мы 
отмечали сопротивление, недостаточный 
уровень компетентности и низкую моти-
вационную готовность педагогов по введе-
нию ФГТ. Однако, благодаря совместным 
усилиям педагогической общественности, 
поддержке учредителя, планомерной согла-
сованной работе всех ГРЦ города, с каждым 
годом мы отмечаем качественное улучше-
ние методического продукта.

Так, для реализации ДПП «Живопись» 
в 2016/2017 уч. г. в городе создано 142 ме-
тодических разработки, из них: програм-
мы, ФОСы, наглядные и методические 
пособия – 73 ед., прочих методических ра-
бот – 56, в т.ч. видео-фонд метод. материа-
лов  – 8  ед., электронных каталогов город-
ских проектов ДШИ – 5. В 2017/2018 уч. г. 
создано 109 разработок дополнительно к 
имеющимся. В 2017 году на Межрегиональ-
ном конкурсе по учебно-методическому 
обеспечению деятельности ДШИ, прохо-
дившем в Екатеринбурге, из 140 работ, при-
сланных из различных регионов России, 
было представлено 9 работ из Екатерин-
бурга. Наши педагоги стали Лауреатами 
I, II, III степеней. Некоторые из них напе-
чатаны в Москве издательством «Художе-
ственная школа».

Работая над качеством предпрофессио-
нального образования, мы придаем боль-
шое значение городским очным конкурсам 
по академическим дисциплинам, которые 
проводятся на базе ДХШ № 1 с 1993 года и 
позволяют нам твердо держать академиче-
ские позиции российской реалистической 
школы, заложенной П.П. Чистяковым. Тра-
диционные конкурсы по академическому 
рисунку «Учебный натюрморт», живописи 
«Гармония цвета», станковой композиции 
(по тематике года), истории искусств до-
полнились городским конкурсом набросков 
«Волшебная линия». Полюбились учащими-
ся и преподавателями города очные конкур-
сы, проводимые ДХШ № 2 имени Г. С. Моси-
на «Костюмированный портрет», конкурсы 
песочной и снежной скульптуры. Помимо 
академических конкурсов, каждая школа 
сверх активно участвует в творческих кон-
курсах различных уровней, от городского 
до международного. Все чаще дети Екате-
ринбурга стали ездить на очные конкурсы в 
Москву и Санкт-Петербург. 

Мы считаем, что лучший опыт городско-
го сообщества необходимо фиксировать и 
распространять в социальной среде города и 
страны. ГРЦ ИЗО с 2013 года на созданном 
нами сайте Виртуального музея детского 
творчества учащихся школ искусств города 
Екатеринбурга http://ekaart.ru/ демонстриру-
ет содержание и уровень художественного 
образования детей столицы Урала. Вирту-
альный музей является своеобразным днев-
ником всех городских творческих проектов.

Учитель должен учиться! Желание учить-
ся и делиться своим опытом в Екатеринбур-
ге было сильно всегда. Методические меро-
приятия, проводимые школами, становятся 
яркими событиями городского масштаба, 
привлекают коллег из ДШИ Свердловской 
области. Только за 2017/2018 уч. г. было 
проведено 37 мероприятий. Каждый семи-
нар или мастер-класс чрезвычайно полезен 
с практической или теоретической точ-
ки применения. Темы мероприятий всегда 
актуальны, необходимы для обеспечения 
предпрофессионального уровня образова-
ния и востребованы как начинающими, так 
и опытными преподавателями.
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Среди прочих, хотелось бы отметить 
профессиональную встречу 60 преподава-
телей художников и искусствоведов из 18 
ДШИ Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти в формате круглого стола, которая 
прошла в 2017 году. В 2018 году состоялось 
Открытое комплексное методическое ме-
роприятие «Цветотональные отношения в 
станковой композиции». В преддверии об-
щегородского мониторинга по живописи 
проведен мастер-класс «Методика поста-
новки натюрморта». Большое количество 
методических мероприятий проводится 
совместно с коллегами из образователь-
ных учреждений среднего и высшего зве-
на, содружество с которыми крепнет год 
от года.

Модель художественного образования 
Екатеринбурга построена таким образом, 
что мы имеем возможность использовать 
ресурсы столицы Урала в максимальном 
объеме. Школы искусств активно сотрудни-
чают с «Региональным ресурсным центром 
в сфере культуры и художественного обра-
зования», профессиональными учебными 
заведениями среднего и высшего уровня 
(СХУ имени И.  Д. Шадра, УралГАХУ, УрГУ 
имени А.  М. Горького, УрФУ имени перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина, ЕАСИ, 
УрГПУ, РГППУ). 

Во многих школах проводится педагоги-
ческая практика студентов училищ и вузов; 
завоевали прочную репутацию КПК и се-
минары на базе средних и высших учебных 
заведений; преподаватели спузов и вузов (и 
не только екатеринбургских) являются экс-
пертами и членами жюри при проведении 
важных профессиональных и методических 
мероприятий, в том числе, мониторинги ка-
чества образования.

В 2017 году ДХШ № 1 имени П. П. Чистя-
кова (ГРЦ ИЗО) официально присвоен ста-
тус базовой площадки ФГБОУ ВО УрГПУ 
в реализации проекта Министерства обра-
зования и науки РФ «Внедрение стандарта 
профессиональной деятельности педагога». 
Только за один год обучающимся у нас пре-
подавателям города и области было выдано 
340 сертификатов УрГПУ о краткосрочных 
КПК, что, безусловно, повысило значимость 

мероприятий, так необходимый при про-
хождении аттестации.

Школой совместно с Университетом про-
ведены первые курсы повышения квалифи-
кации «Педагогика дополнительного худо-
жественного образования: инновационные 
подходы к организации учебного процесса» 
для преподавателей станковой композиции 
ДХШ и ДШИ. Программу освоили 11 пре-
подавателей, один из них – программу пе-
реподготовки по специальности «педагог 
дополнительного образования». Обучение 
в течение учебного года стало чрезвычайно 
полезным и плодотворным для дальнейше-
го внедрения в образовательный процесс, 
так как программа КПК была создана по 
коллективному запросу педагогической об-
щественности в рамках проведения город-
ского мониторинга и решала злободневные 
вопросы качества преподавания учебного 
предмета «станковая композиция». Веду-
щим мастером выступил преподаватель 
Свердловского художественного училища 
имени И.  Д. Шадра, выпускник Академии 
художеств имени И.  Е. Репина И. А. Пьян-
ков, что позволило выстроить программу в 
традициях академической художественной 
школы и укрепить логическую взаимосвязь 
трех ступеней художественного образова-
ния: школа-училище-вуз. Результат обуче-
ния был показан в нашем выставочном зале 
на отчетной выставке «От замысла к вопло-
щению», вызвавшей огромный интерес уча-
щихся, преподавателей, родителей.

Стратегическим вектором развития ГРЦ 
ИЗО для нас является обновление работы 
библиотеки ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
«Библиотека-XXI. Перезагрузка». Библио-
течный фонд составляет 5 588 экземпляров, 
из них: 2/3 фонда – учебно-методическая и 
справочная литература (5,5 экз. на одного 
учащегося). В библиотеку записано 100% 
учащихся, все педагоги и сотрудники. В на-
стоящее время библиотека ведёт активную 
проектную деятельность. Считаем библи-
отеку необходимым инструментом для об-
разования и самообразования каждого уча-
щегося и преподавателя и делимся своими 
ресурсами и наработанным опытом с кол-
легами: налажена работа по обслуживанию 
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преподавателей-художников и искусство-
ведов профильных ДШИ города в режиме 
Библиотечно-информационного центра 
«Изобразительное искусство» (БИЦ ИЗО); 
организованы информационные мероприя-
тия и экскурсии для участников городских 
методических мероприятий, проводимых 
ГРЦ ИЗО. 

Знаковыми и плодотворными для нас 
стали поездки на VI Санкт-Петербург-
ский международный культурный форум, 
и приезд в школу профессуры Академии 
художеств имени Репина, и участие во Все-
российском открытом художественном 
конкурсе «Юный художник России» в Мо-
скве. Установленные профессиональные и 
дружеские контакты, безусловно, являются 
инструментами для качественного улучше-
ния содержания наших учебных программ, 
будут способствовать сохранению россий-
ской традиционной академической шко-
лы изобразительного искусства и личного 
профессионального роста преподавателей. 
Профессиональное сотрудничество в си-
стеме «школа-училище-вуз», существующее 
с советских времен, но в настоящее время, 
получившее новый смысл и содержание, 
приносит плоды обеим сторонам. Но более 
всего от него получает талантливый ребе-
нок, по окончании ДШИ решивший продол-
жить свое обучение, поскольку он обучается 
у мастера, который непрерывно учится сам.

Создание не только обучающей, но и вос-
питывающей художественной среды в шко-
лах искусств – одно из главнейших условий 
становления творческой личности. Увидеть 
и оценить плоды своего труда, порадовать-
ся успехам одноклассников, презентовать 
результаты своей учебы сверстникам и се-
мье, быть в курсе интересных творческих 
событий в родном городе, и снова учиться 
и учиться любимому делу. В каждой шко-
ле своя неповторимая культурно-просве-
тительская деятельность, свое творческое 
лицо.

Международный образовательный про-
ект «Школа для одарённых детей «АртПо-
коление: Россия – Германия», организован-
ный ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова для 
учащихся нашей школы, но принявший в 

свои ряды и другие школы Екатеринбурга, 
Свердловской области и других регионов 
России, позволяет расширить образователь-
ные и культурные границы школьного худо-
жественного сообщества. За 7 лет реализа-
ции проекта проведено 28 творческих смен, 
которые проходили в Дрездене, Москве, 
Санкт-Петербурге, Суздале, Переславле-За-
лесском, Казани и Екатеринбурге. Проект 
охватил 908 учащихся и преподавателей 
Екатеринбурга и городов Свердловской об-
ласти, Центральной России и восточной 
Германии. Весной 2018 года в Екатеринбурге 
состоялся Российско-Германский семинар 
по организации молодёжных обменов «Мир 
без границ», где наш проект был представ-
лен и высоко оценен на международном 
уровне.

В ходе культурно-образовательных по-
ездок по стране и за рубеж в Первой худо-
жественной школе родилась идея создания 
детского телевидения, где юные художники 
осваивают смежные навыки: оператора, ре-
жиссера, монтажера, журналиста. Уверены, 
что все умения, полученные ребенком в ху-
дожественной школе, сделают его дальней-
шую жизнь более наполненной и интерес-
ной. Проект детской телевизионной студии 
«Палитра-ТВ» реализуется с 2014 г. «Творче-
ская кухня» кипит в свободное время, после 
уроков, в течение всего учебного года.

Два года в Екатеринбурге под патрона-
том Управления культуры Администрации 
города реализуется Молодежный Форум 
«АртПоколение Екатеринбург-300», актив-
ными участниками которого стали и юные 
художники. В рамках программы Форума 
дети не только занимаются творчеством, но 
и как социально активные граждане кон-
струируют будущее родного города.

В последнее время стали востребованы 
компетенции школ искусств в среде общего 
образования. Нами реализуется культур-
но-просветительский проект «Вместе весе-
ло шагать», проводятся Летние творческие 
смены на городских площадках. На терри-
тории школ искусств действует Абонемент 
«Разноцветная палитра», который уже 7 лет 
проводит от 8 до 15 выставок в год, вы-
ставочный проект детских школ искусств 
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«Пусть всегда будет солнце!», выставочный 
проект преподавателей ДШИ в Админи-
страции Екатеринбурга «Учитель рисует». 
Набирает популярность выставочный куль-
турно-просветительский проект «Музыка и 
живопись», традиционным стал профори-
ентационный проект «Шаг в профессию».

Мы взаимодействуем со всей системой 
учреждений культуры города, и выставки 
детей демонстрируются в различных музе-
ях, театрах и других институциях. Школы 
искусств участвуют в благотворительных 
проектах и организуют их, проводят соци-
окультурные и просветительские акции. 
В ДШИ города действует 11 школьных вы-
ставочных залов, которые открыты для ро-
дителей и всех заинтересованных горожан. 
В течение учебного года школами искусств 
Екатеринбурга самостоятельно проводится 
более 80 проектов.

Школы искусств Екатеринбурга не оста-
ются в стороне от знаковых городских со-
бытий. Каждое лето мы строим творческий 
город детства в День города, мы встреча-
ли Олимпийский огонь, стали участника-
ми Первого Всемирного конгресса людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
благоустраивали Клинику паллиативной 
помощи и детские больницы; регулярно уча-
ствуем в праздновании Дня победы; в 2018 
году, проводя городской конкурс набросков, 
полностью посвятили его Чемпионату мира 
по футболу и получили высокую оценку и 
признание олимпийской чемпионки. Пере-
числять различные творческие активности 
можно бесконечно. Наша гражданская по-
зиция и профессионализм не остаются не 
замеченными в городе, о чем говорит неу-
клонно увеличивающийся конкурс при по-
ступлении в школы искусств. Повышается 
социальный статус школы искусств.

С 2014/2015 уч. г. ГРЦ «Изобразительное 
искусство» проводит мониторинг качества 
освоения обучающимися ДПП «Живопись». 
Продумана и отработана поэтапная проце-
дура мониторинга учебных предметов про-
граммы «Живопись» и разработан пакет 
регламентирующих документов. С  каждым 
годом по объективным причинам количе-
ство участников мониторинга растет. Ор-

ганизаторы отшлифовывают организаци-
онные параметры процедуры, уточняют 
критерии оценки. Экспертами выступают 
представители среднего и высшего профес-
сионального образования. Каждая проце-
дура мониторинга заканчивается живым 
профессиональным обсуждением резуль-
татов. Эксперты отмечают очевидный рост 
качества обучения благодаря проводимым в 
течение года методическим мероприятиям, 
направленным на повышение профессиона-
лизма преподавателя. По сравнению с пре-
дыдущим годом экспертами было отмечено 
повышение количества работ с высоким 
уровнем качества почти в два раза. 

Более проблемным по процедуре про-
ведения и полученным результатам стал 
мониторинг по предмету «История изобра-
зительного искусства», который состоялся 
впервые в 2017/2018 уч. г. Проведенное ито-
говое обсуждение возникших трудностей 
мотивирует нас на разработку программы 
обучения преподавателей и выработку об-
щих подходов и единой стратегии препода-
вания истории искусств в ДШИ города. 

Процедура мониторинга по каждо-
му учебному предмету сопровождается 
оформлением необходимой документации, 
а аналитическая справка печатается в фор-
ме иллюстрированной брошюры, которая 
является уникальным методическим посо-
бием. 

Впрочем, екатеринбургский опыт от-
крыт для всей страны. Вся деятельность 
ГРЦ ИЗО своевременно и достаточно полно 
освещается на официальном сайте школы 
http://артшкола1.екатеринбург.рф/, где каж-
дый может познакомиться не только с ак-
туальными документами, но и проследить 
динамику за несколько лет. Помимо офи-
циального сайта у ДХШ № 1 имени П. П. Чи-
стякова с 2016 года работает персональная 
страница ВКонтакте. С 2017 года появилась 
персональная страница в сети Инстаграм и 
мы вышли на новый уровень трансляции 
методической работы – все мероприятия, 
проходящие в школе транслируются на офи-
циальном канале в видеохостинге YouTube.

Все вышеперечисленное, в комплексе, 
безусловно, способствует повышению каче-
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ства обучения в ДШИ Екатеринбурга, сохра-
нению и развитию академической школы 
отечественного художественного образова-
ния, влияет на рост компетенций преподава-
телей школ искусств. Недаром, в последние 
годы наши руководители и преподаватели 
все чаще приглашаются в региональные ме-
тодические службы и ДШИ других регионов 
России. Это Челябинск и Сургут, Москва и 
С-Петербург, Ульяновск и Ижевск, Сыктыв-
кар и Кемерово. К нам приезжает Свердлов-
ская область, Самара, Ростов-на-Дону, Крас-
нодарский край и другие регионы. 

География участников научно-практиче-
ской конференции «Чистяковские чтения» 
достаточно широка, что говорит об акту-

альности наработанного в Екатеринбурге 
опыта. Конференция объединила профес-
сиональное сообщество из 27 городов Рос-
сии, среди них: Москва и Санкт-Петербург, 
Тула, Новосибирск, Новокузнецк, города 
Ленинградской, Тюменской и Свердловской 
областей, Красноярского и Краснодарского 
краев, Удмуртии, Ханты-Мансийского авто-
номного округа. 

Мы уверены, что взаимный обмен луч-
шим опытом школ искусств России, собран-
ный в данном сборнике, обогатит каждого и 
будет способствовать повышению качества 
дополнительного художественного образо-
вания в стране.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

Н. В. Клещева,
ГАУК СО «Региональный ресурсный центр

в сфере культуры и художественного образования», г. Екатеринбург

Аннотация. В статье описываются направления развития системы художественного об-
разования Свердловской области. Обобщен опыт работы регионального ресурсного центра в 
сфере культуры и художественного образования.

Ключевые слова: ресурсный центр, сфера культуры, художественное образование, направ-
ления деятельности.

 Свердловская область является круп-
ной экономически развитой территори-
ей России с высоким уровнем деловой, 
культурной и общественной активности, 
одним из наиболее перспективных субъ-
ектов Российской Федерации. В области 
сложилась устойчивая масштабная систе-
ма художественного образования. 

В настоящее время на территории об-
ласти находятся 2 высших, 9 средних 

профессиональных учебных заведений, а 
также 160 детских школ искусств, подве-
домственных органам управления куль-
туры Свердловской области (в том числе: 
детских музыкальных школ – 44, детских 
художественных школ – 25, детских школ 
искусств – 83, театральная школа – 1, гим-
назия – 1, хоровых школ – 3, хореографи-
ческих школ – 3). 
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В школах области обучаются 51 741 
учащийся (в том числе 5107 в сельской 
местности), что составляет 12% от общего 
количества детей Свердловской области в 
возрасте от 7 до 17 лет. С 1 января 2019 года 
16 ДШИ из 160 образовательных учрежде-
ний переходят в государственную собствен-
ность Свердловской области, к 2022 году 
общая численность государственных ДШИ 
составит 112 единиц.

Социальная ценность художественного 
образования заключается в том, что личност-
но-ориентированные подходы, положенные 
в основу образовательной деятельности, по-
зволяют удовлетворять образовательные и 
культурные запросы различных категорий 
детей разного возраста. Принимаемые в по-
следние годы в России нормативные акты 
позволяют говорить о художественном обра-
зовании как об одном из стратегических при-
оритетов государства [1, 2, 3].

В целях реализации стратегических за-
дач, поставленных федеральными органа-
ми власти, первым шагом по достижению 
поставленных целей стало решение Прави-
тельства Свердловской области о создании 
Регионального ресурсного центра в сфере 
культуры и художественного образования 
(далее – РРЦ) путем преобразования Ме-
тодического центра по художественному 
образованию, его кадрового укрепления и 
материально-технического обеспечения. 

Основные задачи РРЦ:
– повышение качества научно-методиче-

ского, методического, ресурсного и инфор-
мационно-технологического обеспечения 
образовательной деятельности и управле-
ния системой образования, оценки качества 
образования, развития межрегионального 
сотрудничества в сфере художественного 
образования; 

– транслирование и сохранение лучшего 
педагогического опыта, повышение каче-
ства дополнительного образования в реги-
оне;

– оказание консультационных юридиче-
ских услуг руководителям и педагогическим 
работникам детских школ искусств, находя-
щихся в ведении Министерства культуры 
Свердловской области; 

– развитие цифровой культуры, исполь-
зование программных продуктов для реа-
лизации автоматизации процесса сбора и 
обработки информации;

– развитие проектной деятельности уч-
реждения;

– проведение мониторинговых исследо-
ваний.

Министерство культуры Свердловской 
области всегда активно поддерживало си-
стему ДШИ (даже в тот период, когда все 
рычаги управления школами искусств, та-
кие как лицензирование, аттестация, аккре-
дитация, были переданы органам образо-
вания). В настоящее время Министерство 
культуры добилось права самостоятельно 
проводить аттестацию педагогический ка-
дров, поскольку не вызывает сомнения, что 
аттестационная экспертиза – это реальный 
и достаточно эффективный инструмент 
контроля качества образования. С текуще-
го учебного года аттестация проводится с 
помощью онлайн-сервиса, что делает про-
цедуру более удобной для всех участников 
аттестационной экспертизы. 

Онлайн-сервис «Аттестация» – про-
граммный продукт, разработанный по 
инициативе РРЦ, который позволяет ав-
томатически собирать и обрабатывать ин-
формацию не только статистического ха-
рактера. Для каждого преподавателя создан 
личный кабинет, позволяющий система-
тизировать информацию о достижениях в 
межаттестационный период, автоматически 
формировать заявление и отправлять его в 
рабочую группу аттестационной комиссии. 
Используя онлайн-сервис, преподаватель 
имеет возможность загружать медиафайлы, 
содержащие запись открытого урока, вы-
ступления на конкурсе, копии дипломов и 
иные материалы, которые служат подтверж-
дением результатов успешной деятельности. 
Специалисты, привлекаемые к процедуре 
аттестации педагогических работников в 
качестве экспертов, имеют возможность в 
личном кабинете ознакомиться с данными, 
представленными педагогическими работ-
никами и оценить их деятельность за ме-
жаттестационный период. Все документы 
обрабатываются на веб-ресурсе, который 
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обеспечивает защиту персональных дан-
ных. 

Другой онлайн-сервис, который начал 
работу в этом учебном году – «Конкурсы». 
Это автоматизированный сервис, который 
позволяет осуществлять полный цикл ме-
роприятий, необходимых для современного 
творческого конкурсного профессиональ-
ного мероприятия: 

– прием заявок на творческие конкурс-
ные мероприятия системы художественно-
го образования онлайн («Единое окно» для 
подачи заявок);

– обработка информации через зашиф-
рованное соединение; 

– формирование регламентов выступле-
ний участников, графиков репетиционных 
циклов, оценочных листов и сводных про-
токолов членов жюри;

– печать дипломов, благодарственных 
писем и специальных сертификатов для по-
следующего награждения; 

– получение статистической информа-
ции об участниках творческого конкурсного 
мероприятия с возможностью делать филь-
трацию по необходимому набору заданных 
параметров;

– электронная база актуальных данных 
по количеству участников и лауреатов кон-
курсных мероприятий.

Сервис успешно применяется к конкурс-
ным мероприятиям, организатором кото-
рых выступает Министерство культуры 
Свердловской области.

Помимо координации работы он-
лайн-сервисов, не менее значимыми для 
РРЦ является организация межрегиональ-
ных проектов, реализуемых совместно с 
Республикой Крым и г. Севастополем. Это 
ежегодные творческие школы, прием деле-
гаций и различные концертные практики. 
Так, например, в июле 2017 года на тер-
ритории Ливадийского дворца состоялся 
концерт сводного камерного оркестра, со-
стоящего из юных музыкантов, обучаю-
щихся Уральского музыкального колледжа. 
Коллектив исполнил неизвестные до сегод-
няшнего дня музыкальные произведения, 
написанные Императором Александром 
II, Великой Княгиней Александрой Иоси-

фовной, Великим Князем Константином 
Константиновичем, а также произведения 
П.  И. Чайковского, которого многое свя-
зывает с императорской семьей. «Романов-
ская программа» была исполнена в Белом 
зале дворца, где традиционно проходили 
музыкальные вечера императорской семьи. 
Программа «Музыка Великой Династии» 
получила поддержку и Народного артиста 
СССР, художественного руководителя и 
дирижера Камерного ансамбля «Солисты 
Москвы», художественного руководите-
ля и главного дирижера Государственного 
симфонического оркестра «Новая Россия» 
Юрия Башмета. Данная программа была 
выбрана не случайно, поскольку историче-
ски и Крым, и Свердловская область связа-
ны с жизнью императорской семьи. 

Необходимо упомянуть еще об одном эф-
фективном направлении деятельности РРЦ. 
Это реализация ставшего уже традици-
онным, Всероссийского образовательного 
проекта «Школа директора». Проект успеш-
но функционирует с 2015 года, объединяя 
руководителей ДШИ 45 субъектов Россий-
ской Федерации. Это уникальная площадка 
для формирования и совершенствования 
управленческих компетенций, это возмож-
ность диалога и обмена опытом, знакомство 
с успешными практиками и общение с луч-
шими экспертами в области художественно-
го образования. 

Традиционный проект для руководи-
телей ДШИ, направленный на укрепление 
кадрового потенциала, в этом году задает 
начало новому проекту, который будет ре-
ализован в рамках Уральского культурного 
форума в июне 2019 года. Это Межрегио-
нальный открытый форум-фестиваль дет-
ских школ искусств. Он проводится в це-
лях общественного и профессионального 
обсуждения ключевых вопросов развития 
системы художественного образования на 
основе презентации эффективного опыта 
деятельности региональной образователь-
ной системы Российской Федерации – ДШИ 
Уральского федерального округа.

В Форуме-фестивале могут принять уча-
стие руководители и преподаватели детских 
школ искусств, профессиональных образо-
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вательных организаций отрасли культуры; 
руководители и специалисты региональных 
методических центров отрасли культуры; 
руководители и специалисты региональ-
ных и муниципальных органов управления 
культурой.

Таким образом, Региональный ресурс-
ный центр является сегодня открытой пло-

щадкой для взаимодействия и взаимного 
сотрудничества специалистов в сфере худо-
жественного образования в Свердловской 
области, между регионами, а также создает 
условия для развития и укрепления лучших 
традиций в сфере художественного образо-
вания на Среднем Урале.
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Аннотация. В статье ставится проблема взаимодействия художественной школы, системы 
среднего и высшего профессионального образования в контексте задач развития традиций 
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 Многолетние наблюдения за уровнем 
подготовки поступающих в Санкт-Петер-
бургскую Академию Художеств имени И. 
Е. Репина при Российской Академии Худо-
жеств, в том числе и на факультет графики, 
позволяют мне рассмотреть некоторые об-
щие проблемы мировоззренческого и про-
фессионального характера, возникающие 
у будущих студентов с целью допустимой 
коррекции программ дополнительного на-
чального и среднего художественного обра-
зования. Время требует от всех нас (инсти-
тут и факультет графики не исключение), 
взвешенной и выверенной реакции на со-
временные процессы и вызовы в обществе 
и искусстве. 

Последовательно сохраняя традиции, 
сложившиеся в государственной образова-
тельной системе, мы, в то же время, не мо-
жем не откликаться на происходящие из-
менения. Графическое искусство, являясь 
частью общего художественного процесса, 
также не может не отражать, а зачастую (в 
силу своей мобильности), раньше других 
видов изобразительного искусства реаги-
ровать на новые общественные явления. 
Отсюда и требования к образовательной си-
стеме, отвечающей за мировоззренческую, 
морально-этическую и профессиональную 
подготовку будущих мастеров отечествен-
ной художественной культуры в целом и 
графических искусств, в частности. Поиск 
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талантливой молодежи, её воспитание и 
профессиональная подготовка – одна из 
первостепенных задач школы в целом.

Сложившаяся в ХХ веке в Советском Со-
юзе государственная образовательная си-
стема подготовки художественных кадров 
позволяла формировать и творческую лич-
ность, и художественную среду. Учитывая 
особенности регионов многонациональной 
страны, способствовала развитию регио-
нальных и национальных творческих элит. 
Распад Союза ССР и последующие события 
в значительной мере подорвали работу этой 
системы. Школа в основе своей выстояла. 
Но в современных условиях при восстанов-
лении полноценной образовательной вер-
тикали в сфере искусств назрела необходи-
мость некоторых изменений. 

Всем понятна важность коррекции сло-
жившихся образовательных программ с 
целью выработки общего подхода к тре-
бованиям, обеспечивающим социальное, 
творческое и профессиональное развитие 
личности на всех этапах обучения: детская 
художественная школа – суз – вуз [1]. 

Совместимость программ, безусловная и 
очевидная координация действий творче-
ских коллективов учебных заведений всех 
уровней, обязательна. 

В Уральском регионе силами педагогов-эн-
тузиастов эта работа ведется и ведется, судя 
по результатам, весьма успешно. Выпускники 
художественных школ Екатеринбурга, Пер-
ми, Челябинска, Кургана и т.д. продолжают 
свое обучение в сузах Урала и в дальнейшем 
поступают в художественные вузы Москвы, 
Петербурга и других городов страны. Они 
успешно учатся, становясь профессионалами 
в избранных видах изобразительного искус-
ства выдерживая серьезную конкуренцию с 
молодежью других регионов. 

Учебно-методическая и научная рабо-
та, проводимая педагогами художествен-
ных учебных организаций, своевременна, 
насущна и требует постоянного внимания 
и безусловной поддержки. Это тот поиск 
обновления с сохранением лучшего опыта 
предыдущих поколений художников-педа-
гогов, который естественен и востребован 
сегодня. 

Яркий пример тому – Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Чистя-
ковские чтения», проводимая у вас в Ека-
теринбурге и объединившая специалистов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, Сибири 
и других регионов России в поиске новых 
путей развития и совершенствования на-
чального дополнительного, предпрофесси-
онального и среднего профессионального 
художественного образования и его встра-
ивания в профильную образовательную си-
стему страны. 

Дискуссионные площадки, подобные 
конференции «Чистяковские чтения», по-
зволяют провести анализ общего состоя-
ния дел, определить точки роста, органи-
зовать просветительскую, воспитательную 
и учебно-методическую работу на местах. 
Они призваны помочь педагогам освоиться 
с вновь формируемыми образовательными 
стандартами. Стремительно развивающиеся 
возможности новых средств коммуникации 
расширяют информационное поле, делают 
доступным огромный пласт мирового и от-
ечественного культурного наследия. С дру-
гой стороны, информационное поле требует 
ответственного, осторожного и взвешенно-
го подхода. Необходима профессионально 
выверенная систематизация открывшегося, 
зачастую неоднозначного материала. Орга-
низация его дозированной, целевой подачи, 
учитывающей национальные, возрастные и 
психотипические особенности учащихся. В 
этих условиях роль педагога-воспитателя, 
специалиста, знающего предмет и умеюще-
го увлечь им учащихся, трудно переоценить.

В 1724 году, готовя указ об учреждении 
Академии наук, Петр I определил её «Ака-
демией, или Социететом художеств и наук». 
Через два года при Академии наук уже суще-
ствовало художественное отделение, основ-
ное внимание на котором уделялось рисун-
ку и гравюре. Это позволяло решать задачи 
исключительно практического характера 
(иллюстрирование научных трудов, грави-
рование географических карт, планов го-
родской застройки, фортификационных со-
оружений, архитектурных проектов и т.д.). 
В 1748 году идея Петра I о профессиональ-
ном обучении «художествам» и подготовке 
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отечественных кадров в этой сфере созрела 
и была оформлена при дочери Петра I Ели-
завете Петровне. Художественное отделение 
было расширено до классов архитектуры, 
скульптуры, живописи и перспективы (т.е. 
перспективной живописи).

С той поры российская академическая 
школа прошла большой, наполненный со-
бытиями и именами путь. Сформированы 
жизнеспособные, структурно обоснован-
ные, образовательные системы, обеспечи-
вающие качественную профессиональную 
подготовку, сохранение традиций и разви-
тие российского реалистического искусства. 

К сожалению, в системе начального и 
среднего художественного образования, на 
мой взгляд, недостаточно внимания уделя-
ется развитию композиционного мышле-
ния учащихся [2]. Сначала через игровую 
форму, а затем с учётом возрастных изме-
нений, применяя всё более сложные методы 
решения композиционных задач, необходи-
мо создать творческое напряжение в груп-
пах, подчиняя этому и базовые «Рисунок» и 
«Живопись». Как это сделать?

Один из возможных способов – это про-
ведение, кроме длительных композицион-
ных заданий, коротких тестовых занятий с 
привлечением, например, исторического, 
литературного или музыкального матери-
ала. Есть смысл сопровождать эти занятия 
разбором вопросов из «Цветоведения». 
Особенно это актуально для учащихся учи-
лищ, поскольку существует опасность их 
композиционного и цветового «высушива-
ния», появления «штампов» заученных па-
литр, некой эмоциональной, а вслед за этим 
и творческой «атрофии». Каким образом 
поддержать творческий импульс и противо-
стоять профессиональной несостоятельно-
сти – предмет большого и серьёзного разго-
вора. 

Рамки этого материала призваны только 
обозначить волнующие нас вопросы. Яв-
ляясь очевидными, они требуют обсужде-
ния и поиска путей выхода из сложившейся 
ситуации. Надеюсь, выше сказанное будет 
принято к сведению коллегами из регионов 
и вынесено на обсуждение профессиональ-
ного сообщества.
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 Сегодня уже неоспоримо, что в Россий-
ской Федерации действует и развивается 
уникальная система детского художествен-
ного образования, которое является неотъ-
емлемой частью российской культуры [1; 2]. 

Исторически отечественное детское 
художественное образование сформиро-
валось как соединение двух практик – го-
сударственной и частной. Истоки рожде-
ния самой системы во многом зависели от 
энергии и подвижничества отдельных лич-
ностей – музыкантов, просветителей, меце-
натов, государственных деятелей. Вторая 
половина XIX века была для музыкально-
го образования России периодом великих 
свершений. 12 октября 1891 года в Москве 
открылось Общедоступное музыкального 
училище В.Ю. Зограф-Плаксиной (ныне – 
Академическое музыкальное училище при 
Московской государственной консерва-
тории имени П.И. Чайковского). А в фев-
рале 1895 года – Музыкальное училище 
Е. и М. Гнесиных. Эти училища, наряду с 
Московской и Санкт-Петербургской кон-
серваториями, являются первыми учеб-
ными заведениями, в которых сложилась 
классическая система отечественного му-
зыкального образования. 

Именно в это время в России сложилась 
традиция меценатства в области музыкаль-
ного образования: неимущие талантливые 

ученики занималась совершенно бесплатно 
или за скромные средства, а со временем – 
зарабатывали небольшие деньги на концер-
тах. Их начали поддерживать князья и про-
мышленники, высшие чиновники и купцы. 
Меценаты закупали инструменты, ноты, 
снимали и строили помещения – словом 
делали все, чтобы музыкальная культура 
Российской Империи быстро развивалась, 
заполнялась профессиональными кадрами. 
Семья русского Императора вкладывала 
личные средства в поддержку искусства и 
подавала пример другим. 

Прошли годы и десятилетия, и в XX веке, 
уже в Советском государстве, «впитав» луч-
шее, что дала уже сложившаяся система, 
возникла и получила бурное развитие сеть 
детских музыкальных, художественных 
школ, позже – детских школ искусств – уже 
как часть государственной системы образо-
вания. 

В СССР начался стремительный рост 
детских музыкальных школ (ДМШ). Если 
в 1940 году их было 116, к 1960 – уже 816, 
к 1970 году – 2350 и в 1975 году – свыше 
3,5 тысяч. 

На безальтернативной основе в данном 
качестве система детских школ искусств 
просуществовала до конца 80-х годов. К на-
чалу 90-х годов система государственных 
(муниципальных) детских школ искусств 
насчитывала свыше 5000 школ. И лишь в 
преддверии больших перемен в городах 
России стали появляться так называемые 
«частные музыкальные школы», век кото-
рых был в основном недолог. Их недолго-
вечность понятна – в качестве источника 
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извлечения прибыли создание частной му-
зыкальной школы – дело безнадежное.

Но, в начале 90-х, также в крупных го-
родах России стало зарождаться новое яв-
ление  – дошкольные центры при государ-
ственных и муниципальных детских школах 
искусств, которые существовали как центры 
раннего эстетического развития и пользова-
лись огромной популярностью у населения. 

Данные центры были платными, уже тог-
да стоимость обучения в таком центре была 
намного выше, чем «плата за обучение» в со-
ветской музыкальной школе. При этом не-
смотря на тяжелое финансовое положение 
практически каждой среднестатистической 
российской семьи того времени центры ран-
него эстетического развития процветали. 

Это новое явление нельзя назвать част-
ной практикой в чистом виде, так как су-
ществовали эти центры как структурные 
подразделения государственных (муници-
пальных) детских музыкальных школ, дет-
ских школ искусств. 

Параллельно с дошкольными центрами, 
которые начинают открываться уже как са-
мостоятельные негосударственные органи-
зации, появляются яркие творческие кол-
лективы, в которых занятия с детьми имеет 
целью их концертную деятельность, и твор-
ческие коллективы ориентированы на под-
готовку концертных номеров.

Ярким примером такого коллектива яв-
ляется концертная студия «Непоседы», су-
ществовавшая с 1991 как «частная» орга-
низация, и лишь в 2005 году получившая 
государственный статус, а также Детский 
музыкальный театр «Домисолька», полу-
чивший государственный статус в 2007 году.

Эти примеры демонстрируют процессы, 
связанные с появлением особых частных 
практик и одновременно – явным «желани-

ем» частной организации уйти «под крыло» 
государства. 

Что же, в таком случае, сегодня мож-
но назвать частной музыкальной (художе-
ственной, театральной, хореографической) 
школой, существуют ли они, и если – да, то в 
какой форме, кто является «потребителем» 
ее услуг? И какое отношение имеют частные 
практики к деятельности детской школы ис-
кусств (сегодня – это название, объединяю-
щее школы по видам искусств)?

Оказывается, рядом с детской школой 
искусств существует целая система, которая 
паутиной окутала город и живет самосто-
ятельной жизнью, являясь сегодня самым 
массовым образованием в области искусств. 

Открыв интернет и написав в поисковой 
строке «детская музыкальная школа для де-
тей и взрослых», вы попадаете в страну, где 
вас приглашают и зазывают, где вам создают 
особые условия, где учтут ваши предпочте-
ния и даже – капризы. 

Это частные организации, обычно соз-
данные в форме общества с ограниченной 
ответственностью (ООО) молодыми и энер-
гичными людьми, зачастую получившими 
образование в лучших вузах страны.

Далее – лишь небольшой перечень усло-
вий, которые так привлекают клиентов – 
взрослых и детей:

– заботливые преподаватели, веселая 
среда для развития, расширение кругозора, 
открытость для родителей, удобное распи-
сание; 

– низкая стоимость обучения за счет пре-
обладания групповых форм занятий, гибкие 
цены, абонементы, магазин услуг, пробный 
урок бесплатно; 

– возможное участие в концертной груп-
пе, «тусовки», «квартирники», «каждую суб-
боту крутые музыкальные события»;

– модные каверы, видео-уроки, уроки на 
дому, свободный выбор курса обучения и 
преподавателя;

– возможность участия в регулярных 
концертных программах, осуществляемых 
для других учащихся такой школы, для дру-
зей и близких;

– удобное расположение в различных 
районах города.
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Предлагаемые музыкальные инструмен-
ты – на любой вкус: от африканских бара-
банов до скрипки. Предлагаемые техники 
и виды художественного творчества – мно-
гообразны и востребованы. Предлагаемые 
виды танцевального творчества – ориенти-
рованы на активных молодых людей и ам-
бициозных родителей, включают модные 
современные танцы.

Зачастую в частных школах данного типа 
преподают выпускники лучших вузов ис-
кусств страны.

Данный перечень лежит в основе постро-
ения бизнес-модели, которая может быть 
тиражирована в форме франшизы. При 
этом частные школы в основном существу-
ют в виде сетевых моделей.

Например, одна из действующих моделей 
в городе Санкт-Петербурге имеет 19 музы-
кальных школ. Две собственных, где учат-
ся в общей сложности около 600 учеников, 
приносят владельцу суммарную выручку 
около 20 миллионов рублей в год. Осталь-
ные 17 заведений за пределами Санкт-Пе-
тербурга открыли партнеры (франшиза).

Необходимо отметить, что сетевые 
частные школы – явление только крупно-
го города (сегодня – это не только Москва 
и Санкт-Петербург, но и Казань, Нижний 
Новгород, Пермь, Курск, Челябинск, Екате-
ринбург и многие другие), а потребителями 
услуг, предоставляемых такими школами, 
является в основном молодежь или гражда-
не среднего (до 45 лет) возраста.

Анализируя сложную, многозначную 
историю детского художественного образо-
вания последних десятилетий, важно уви-
деть и осознать роль каждого явления, ко-
торое возникает совершенно не случайно в 
культурном и образовательном простран-
стве страны. И энергия бизнеса в данном 
случае возможна только в случае востребо-
ванности и прибыльности услуг. Является 
ли появление сетевых частных школ насту-

плением на традиционную систему образо-
вания? Повлияет ли их развитие на сохран-
ность контингента детских школ искусств, 
на обеспечение устойчивых процессов его 
увеличения?

Ответы на данные вопросы можно сфор-
мулировать уже сейчас. 

Первое. Система детских школ искусств 
доказала свою успешность и социальную 
востребованность многолетним опытом: и 
как первая ступень профессионального об-
разования в области искусств, и как центр 
подготовки грамотной и заинтересованной 
аудитории концертных залов, музеев, вы-
ставочных залов – поколения людей, откры-
тых для интересной, многогранной, духовно 
наполненной жизни!

Второе. Система сетевых частных школ 
как новое явление заполняет особое про-
странство, которое можно охарактеризо-
вать как ценность организации досуга, сво-
бодного времени. В каком-то смысле такие 
школы выполняют компенсаторную функ-
цию для тех, кто начинает взрослую жизнь 
или уже тяготится повторяемостью будней. 

Третье. Школа государственная и школа 
частная не являются противниками, это две 
принципиально разные системы.

Данные аргументы не должны «убаюки-
вать» тех, для кого детская школа искусств 
является смыслом жизни. Ведь те условия, ко-
торые предлагает частная школа, – уж очень 
заманчивы и, по-человечески, понятны. 

Современная детская школа искусств, 
ориентированная на высококачественное и 
трудозатратное для ребенка образование, 
должна внимательно присмотреться к па-
раллельно рождаемой, очень активной и 
подчас – агрессивно рекламируемой систе-
ме. Технологии, применяемые в бизнес-мо-
делях, возможно адаптировать при созда-
нии эффективной структуры платных услуг. 

Это новые задачи для руководителей и 
коллективов детских школ искусств. 
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ КАК ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

И. А. Ахьямова, А. Н. Ковтунова,
МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства», г. Екатеринбург
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В современном мире происходит стреми-

тельное изменение подходов к индустриа-
лизации производств и экономической дея-
тельности. Сфера культуры стала одним из 
полноценных секторов экономики. Одной 
из самых бурно развивающихся форм эко-
номической активности в сфере культуры 
являются креативные индустрии. Впечат-
ляющими выглядят цифры развития куль-
турных индустрий в мире. Согласно ста-
тистическим данным на декабрь 2015 года 
Международной конфедерации обществ ав-
торов и композиторов, опубликованным на 
сайте «Культурные времена» (данный сайт 
позиционирует себя как самый первый сайт, 
посвящённый исследованию культурных и 
креативных индустрий) [6] общий мировой 
доход в сфере креативных индустрий соста-
вил 2,25 трлн долл. США или 3% от мирово-
го ВВП. Во всем мире в этой сфере работает 
29,5 млн чел., что составляет 1% от общего 
количества занятого населения. Чтобы по-
нять, много это или мало, для сопоставле-
ния приводятся следующие факты. Указан-
ный доход креативных индустрий превысил 
общий мировой доход от телекоммуникаци-
онных услуг. Именно последняя отрасль до 
последнего времени считалась сверхдоход-
ной и быстро растущей. В сфере креативных 
индустрий работает больше человек, чем в 
автомобилестроительной отрасли Европы, 
Японии и США, вместе взятых (25 млн чел.). 
Среди самых доходных видов креативных 
индустрий выделяются: телевидение (477 
млрд долл. США), визуальные искусства 
(391 млрд долл. США), издание периоди-
ческой прессы (354 млрд. долл. США), ре-

клама (285 млрд долл. США), архитектура 
и дизайн (222 млрд долл. США), издание 
книг (143 млрд долл. США), сценическое ис-
кусство (127 млрд долл. США), разработка 
игр (99 млрд долл. США), киноиндустрия 
(77  млрд долл. США), музыкальное искус-
ство (65 млрд долл. США), радио (46 млрд 
долл. США).

Бурное и успешное развитие креативных 
индустрий не могло не сказаться на содержа-
нии дополнительного образования в целом 
и подготовке педагогов дополнительного 
художественного образования, в частности.

По сути, креативные индустрии предъяв-
ляют новые требования к обновлению тема-
тики предлагаемых программ, актуализации 
их содержания (в части содержания обра-
зовательных программ речь идёт о необхо-
димости знания экономики, менеджмента 
и маркетинга в их отношении к арт-рынку, 
рынку образовательных услуг в сфере ДПО), 
совершенствования форм, методов и средств 
реализации программ, а также их материаль-
но-технического обеспечения.

Это в полной мере соответствует основ-
ным положениям «Основ государственной 
культурной политики» [4], «Стратегии го-
сударственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года» [5], Концепции развития 
дополнительного образования детей [3] и 
обеспечивает реализацию требования по-
вышения качества и развития системы под-
готовки и переподготовки педагогических 
кадров с учетом реальных общественных 
потребностей, новых тенденций в развитии 
российской художественной культуры, ми-
рового опыта. 
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Одним из ведущих центров подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогов различных направлений 
художественной деятельности (изобрази-
тельного искусства, музыки, хореографии, 
театра) в Уральском регионе является Ека-
теринбургская академия современного ис-
кусства (ЕАСИ). 

ЕАСИ как муниципальное бюджетное 
учреждение было создано Администраци-
ей города Екатеринбурга в 2006 году с це-
лью подготовки специалистов для сферы 
культуры, способных развивать творческий 
интеллектуальный потенциал территории, 
владеющих современными технологиями 
трансформации социокультурных процес-
сов и пространств. Для этого в академии 
были созданы условия, позволяющие консо-
лидировать усилия научно-педагогической, 
управленческой и культурной элиты города 
для подготовки профессионалов высокого 
уровня. Ежегодно в ЕАСИ на программах 
дополнительного образования проходят об-
учение более 700 человек. 

Среди актуальных и наиболее востре-
бованных педагогами художественно-э-
стетического профиля – программы про-
фессиональной переподготовки «Педагог 
дополнительного образования», «Руково-
дитель хореографического коллектива», 
«Цифровое искусство», «Прикладная куль-
турология», а также курсы повышения ква-
лификации «Методика преподавания МХК 
в школе», «Театральная педагогика в допол-
нительном образовании», «Сценарно-режис-
серский практикум», «Инновационные ме-
тодики и технологии в работе руководителя 
хореографического коллектива», «Психоло-
гия обучения взрослых в контексте непре-
рывного художественного образования».

В каждом из этих курсов художественное 
образование рассматривается, в том числе, 
и как важное средство развития современ-
ных культурных и творческих индустрий. 
В рамках специальных «Творческих лабо-
раторий» педагоги учатся генерировать со-
циально-культурные идеи и коммерчески 
успешные продукты, имеющие символиче-
скую ценность и/или просветительский по-
тенциал.

Практически в каждой программе в боль-
шем или меньшем объеме представлен мо-
дуль, связанный с предпринимательством 
в креативных индустриях, с вопросами 
оценки потенциальной востребованности 
творческого продукта, «упаковки» и про-
движения его на целевых рынках, созда-
нием социального бизнеса, расчетом соот-
ветствующих бизнес-планов, организацией 
процесса «продаж», повышения объемов 
культурного экспорта и развития новых 
технологий, обеспечения защиты интеллек-
туальной собственности.

Это позволяет развить, помимо прочих, 
чрезвычайно значимые в связи со стреми-
тельным развитием креативных индустрий 
предпринимательские компетенции (сер-
висная ориентация (клиентоориентирован-
ность), стратегическое мышление, умение 
решать комплексные задачи, умение вести 
переговоры и др.).

В процессе обучения используются фор-
маты, также стимулирующие творческое 
мышление педагогов и развивающие ком-
петенции предпринимателя: креатив-фору-
мы, творческие задания, стратегические и 
проектные сессии, деловые игры, «живые» 
кейсы [2]. 

Стажировки в учреждениях культуры 
(государственных/муниципальных и него-
сударственных, коммерческих и некоммер-
ческих) дают возможность познакомиться 
с непосредственным опытом работы уч-
реждений на арт-рынках, расширить пред-
ставление о способах трансформация куль-
турного материала в рыночные продукты, 
предполагают посещение и анализ иннова-
ционных занятий, мастер-классов, культур-
но-досуговых и воспитательных мероприя-
тий, выставок.

Для эффективной реализации данных 
образовательных технологий в ЕАСИ также 
использует соответствующее информацион-
ное, материально-техническое и программ-
ное обеспечение. Оборудованы Лаборато-
рия Арт- и спорт-маркетинга, Лаборатория 
технологий управления в сфере культуры, 
установлено необходимое программное 
обеспечение: Project Expert для разработки 
бизнес-планов, MS Project (для организа-
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ции управления культурными проектами), 
Бизнес-курс «Максимум» (для отработки 
навыков принятия многофакторных реше-
ний в условиях неопределенности), Business 
Studio (для проектирования бизнес-процес-
сов) и др. Имеющиеся информационно-би-
блиотечные ресурсы академии позволяют 
полностью удовлетворить потребности 
слушателей программ дополнительного об-
разования (за счет литературы, имеющейся 
в Библиотечно-информационном центре 
ЕАСИ и обеспечения доступа к ведущим 
электронно-библиотечным системам (ЭБС 
«Юрайт», ЭБС «Лань» и др.).

Все это в значительной степени способ-
ствует созданию творчески-«предпринима-
тельской» образовательной среды и разви-
тие соответствующих компетенций. 

После завершения программ дополни-
тельного образования ЕАСИ слушателям 
предоставляется возможность оставаться в 
поле современных тенденций и включить-
ся в Программу Образовательного Консал-
тинга. Он включает в себя тематические 
консультации, возможность участия в мето-
дических семинарах, мастер-классах, науч-
но-практических конференциях, в творче-
ских проектах.
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Аннотация. В статье описываются особенности преподавания живописи, рисунка и ком-
позиции в художественной школе, средне-специальном и высшем образовании на основе пре-
емственности подходов и развития содержания предметов.

Ключевые слова: преподавание, живопись, рисунок, композиция, преемственность, худо-
жественное образование.

 Общение на разных культурных пло-
щадках, таких как семинары, конферен-
ции, вебинары, совместные выставки, ма-
стер-классы с художественными школами, 
художественными лицеями, художествен-
ными колледжами и художественными учи-
лищами имеет для нас очень важное значе-

ние. В свое время именно Императорская 
Академия художеств начала продвижение 
академического художественного образова-
ния в школы и училища нашей страны. За-
тем молодые талантливые люди из провин-
ции проходили обучение под руководством 
опытных преподавателей  – известных ху-
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дожников в академических институтах (Ин-
ститут им. И. Е. Репина в Санкт-Петербурге, 
Институт им. В. И. Сурикова в Москве). Мы 
всегда открыты для диалога, готовы поде-
литься опытом, найти точки взаимодей-
ствия. 

Следует обратить внимание на следу-
ющие дисциплины: рисунок, живопись и 
композиция как основные составляющие 
художественного образования. Особенно 
хотелось бы отметить, что рисунок и живо-
пись мы изучаем для композиции. Услови-
ем успешного освоения становится преем-
ственность и последовательность работы, 
начиная с детской художественной школы, 
далее в художественном училище и следую-
щая ступень – институт или университет.

1. Эскиз. Особое внимание следует уде-
лять эскизной работе. Важно утверждение 
эскиза или утверждение нескольких вари-
антов эскизов, где учитываются композици-
онные решения, тоновые решения, ясность 
и цельность задач. Очень важно, чтобы при 
утверждении эскиза утверждался и подго-
товительный материал. В зависимости от 
поставленной преподавателем задачи, эти 
понятия раскрываются. Материал и техни-
ку для эскизов можно использовать различ-
ные: обычный карандаш, мягкий материал, 
уголь, ретушь, мокрый материал соус, лес-
сировки и т.д.

2. Следующий этап: перенос композици-
онного решения на лист. Здесь важны все 
этапы: компоновка, построение, раскрытие 
большого света, большой тени и заверша-
ющий этап – это разница полутонов. Осо-
бо хочу подчеркнуть: используя понятия 
«большой свет», «большая тень» мы никог-
да не должны забывать, что рефлекс – это 
часть составляющих теней, чтобы не было 
спора между полутонами. И, возвращаясь к 
завершению работы – часто утвержденная 
идея в малом эскизе дает ясность и понима-
ние и помогает в завершении итоговой ком-
позиции. Когда мы работаем с касаниями, с 
обобщениями в большом формате, то при-
ходим к главной идее.

Что касается живописи, постановка за-
дач та же: обязательно выбирается наиболее 
острый эскиз, острый в композиционном 

решении, тоновом, световом, чтобы была 
ясность цвета.

Важен выбор эскиза, важен выбор цве-
товой гаммы. В живописи необходимо учи-
тывать то, что цвет всегда работает с тоном. 
Что в рисунке, что в живописи на протяже-
нии всей работы эскиз помогает раскрыть 
основную авторскую идею.

В живописи при переносе на большой 
формат работают те же правила. Начинаем с 
композиционного решения, построения, да-
лее раскрытие в цвете, рисунок в цвете при 
помощи касания, тоновое соотношение. Не-
важно чем мы работаем: акварелью, гуашью, 
темперой, масляными красками – у нас всег-
да незыблемо в работе тоновое соотношение 
с цветом. Важно, чтобы цвета были чисты-
ми, не следует смешивать более 2–3 цветов.

Отдельно следует остановиться на по-
нятии «теплохолодность». Студенты часто 
путаются и не понимают что это такое. Хо-
телось бы сделать небольшое отступление: в 
процессе урока мы ведем постоянный диа-
лог – какой художник сейчас близок ученику, 
что его волнует: какая музыка, какая литера-
тура. В результате этого диалога мы сообща 
подходим к работе с большой композицией. 
И если говорить о композиционном листе с 
изображением фигур, преподавателем ста-
вится каждому ученику индивидуальная за-
дача, где все эти критерии учитываются.

При создании серии листов, станковых 
или иллюстративных, мы также просим 
автора обратить внимание на режиссуру, 
драматургию взаимодействия всех листов. 
Здесь возникают такие термины как пауза, 
ритм, насыщенный лист, активный лист или 
спокойный, или он темный, легкий, свет-
лый. В сочетании этих инструментов мы мо-
жем говорить о ритмичной составляющей 
композиционных листов. 

Очень важно в процессе работы по учеб-
ным дисциплинам «Живопись» и «Рисунок» 
чаще включать в программы пленэрные за-
рисовки и этюды. Весной, осенью, летом, 
зимой преподавателю легче донести до уча-
щихся на практике: как работать в живо-
писи и рисунке над небом, землей, водой, 
архитектурой. Учимся видеть особенности 
натуры при различном освещении, заме-
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чаем разности цветовой гаммы: утро, день, 
ночь, вечер, времена года. Это позволяет 
точнее научить и воспитать глаз, что помо-
жет в дальнейшем раскрывать композици-
онные листы более сложно и богато.

В процессе обучения для оценки усво-
енных знаний, освоенных умений и приоб-
ретенных навыков важны промежуточные 
просмотры выполненных заданий, набро-
сков, эскизов, которые проводятся кафе-
дрой. По результатам просмотров студенты 
обсуждают вместе с ведущими педагогами 
результаты своей работы. Завершается се-

местр большим экзаменационным просмо-
тром и последующей выставкой учебных 
работ, где представлены лучшие работы за 
период. Выставка работ студентов открыта 
для студентов других мастерских, факуль-
тетов и для широкого круга посетителей. 
Студенты на выставке могут ознакомиться 
с работами своих сокурсников, увидеть их 
работы от эскизов и набросков к большому 
листу или картине, сравнить работы студен-
тов, что также является продолжением про-
цесса обучения. 
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ПОДГОТОВКА ХУДОЖНИКОВ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА - УЧИЛИЩЕ – ВУЗ»: 
ИЗ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

УЧИЛИЩА ИМ. И. Д. ШАДРА И ГОРОДСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

(тезисы доклада)

И. А. Пьянков,
ГАПОУК СО «Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра», 

г. Екатеринбург

В условиях перехода школ искусств на 
предпрофессиональный уровень образова-
ния, взаимосвязь систем «школа – училище 
– вуз» приобретает особую актуальность. 
Важнейшей задачей художественного обра-
зования является сохранение традиций рус-
ской академической школы и знакомство с 
ее базовыми принципами в детских школах 
искусств.

Заведуя отделением «Живопись» в 
Свердловском художественном училище 
им.  И.  Д.  Шадра, могу констатировать, что 
мы искренне заинтересованы в качестве 
подготовки наших будущих абитуриентов, 
поэтому с пониманием откликаюсь на при-
зыв поработать экспертом на мониторингах 
и различных конкурсах.

Попытаюсь кратко проанализировать 
уровень подготовки учащихся ДШИ и ДХШ 
на основе мониторингов и городских кон-
курсов, проводимых Городским ресурсным 

центром «Изобразительное искусство» 
(далее – ГРЦ «ИЗО») совместно с художе-
ственными школами, а так же на основе 
результатов вступительных экзаменов в 
Свердловском художественном училищи 
им. И. Д. Шадра (далее – СХУ им. И. Д. Ша-
дра) за последние четыре года.

Мониторинги по академическим дисци-
плинам (рисунок, живопись и станковая 
композиция) стали проводиться ГРЦ «ИЗО» 
на базе ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова с 
2014 года, куда в качестве экспертов были 
приглашены преподаватели художествен-
ного училища и высших учебных заведений 
города. На основе мониторинга по предмету 
«Станковая композиция», который прово-
дился уже второй раз, можно сделать опре-
деленные выводы.

В первом мониторинге важно было про-
следить общий уровень ДШИ и ДХШ по 
предмету «Станковая композиция», оце-
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нить уровень преподавания и выявить ти-
пичные методические ошибки. Исходя из 
этого, все школы были поставлены в равные 
условия – единая тема, единые требования 
к формату и количеству подготовительного 
материала. Особенно было важно опробо-
вать саму процедуру мониторинга и систему 
оценки работ.

Если по первому мониторингу были за-
мечания у экспертов, как по самой проце-
дуре проведения, так и по системе оценки 
работ, то следующий был проведен в каче-
стве организации безупречно. Были учтены 
все замечания и проведена корректировка 
системы оценки работ. Особенно важным 
было то, что в завершении мониторинга был 
проведен круглый стол с представителями 
художественных школ, где эксперты проа-
нализировали итоги своей работы, указали 
на системные ошибки в работах детей и ме-
тодические в преподавании. По итогам был 
принят ряд важных решений, направленных 
на улучшение качества преподавания такого 
сложного предмета как станковая компози-
ция. Об одном из этих решений я расскажу 
ниже. На мой взгляд, несмотря на то, что во 
втором  мониторинге принимали участие 
уже другие классы и педагоги этих же школ, 
общий уровень работ повысился. Это гово-
рит о том, что итоги мониторингов осужда-
ются в школах, информация доносится до 
всего педагогического коллектива, и дела-
ются правильные выводы! Можно, конечно, 
поставить под сомнение корректность оцен-
ки работ учащихся в целом, так как боль-
шое влияние на процесс работы оказывает 
преподаватель. Но, по крайней мере, можно 
было оценить грамотность преподавателя, 
что уже немаловажно. 

Самостоятельную работу детей у нас 
всегда есть возможность оценить в очных 
конкурсах по академическим дисциплинам, 
которые проводит ГРЦ «ИЗО» совместно 
с художественными школами, а так же в 
конкурсах, ежегодно проводимых Сверд-
ловским художественным училищем им. 
И. Д. Шадра. Эти конкурсы дают объектив-
ную оценку уровня подготовки учащихся 
художественных школ, их самостоятельно-
сти и умению методически правильно вести 

работу. Как постоянный член жюри этих 
конкурсов могу отметить положительную 
динамику в уровне грамотности участни-
ков по всем академическим дисциплинам 
за последние годы. Уровень работ заметно 
выровнялся, и в них гораздо меньше стало 
фундаментальных ошибок.

Неуклонно растет интерес выпускников 
художественных школ к продолжению об-
разования. На протяжении нескольких лет 
наблюдается очень высокий конкурс (9–11 
человек на место) на вступительных экза-
менах в СХУ им. И. Д. Шадра. В этом ви-
дится огромная заслуга художественного 
воспитания детей в ДШИ и ДХШ,  работа 
школ с родителями и многое другое. Учили-
ще старается поддерживать эту тенденцию. 
Более пятидесяти процентов выпускников 
продолжают обучение в профильных вузах 
города и страны. Несколько лет подряд по 
8–10 человек с выпуска поступают в инсти-
тут им. И.Е.Репина в Санкт-Петербурге, что 
говорит о правильном векторе в подготовке 
выпускников.

Несомненно, что все это результат вза-
имодействия ГРЦ «ИЗО», Регионального 
ресурсного центра, СХУ им. И. Д. Шадра и 
ведущих вузов города и страны. Со своей 
стороны тоже стараюсь вносить посильную 
помощь в укрепление образовательной си-
стемы «школа-училище-вуз». Участвую в 
жюри областных, городских и всероссий-
ских конкурсов, провожу мастер-классы и 
курсы повышения квалификации для пре-
подавателей художественных школ города и 
области.

Так, например, по итогам мониторинга 
по предмету «Станковая композиция» было 
принято решение провести курсы повыше-
ния. Совместно с детской художественной 
школой № 1 имени П. П. Чистякова была 
разработана программа курсов, рассчитан-
ная на 72 часа. Курсы проходили по выход-
ным дням в течение учебного года и вклю-
чали в себя практические и теоретические 
занятия. Особое внимание уделялось по-
этапному методическому ведению работы 
от форэскизов до цветового эскиза на фор-
мате, умению собирать подготовительный 
материал и как итог созданию художествен-
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ного образа. По итогам курсов была прове-
дена отчетная выставка «От замысла до во-
площения», которая прошла в выставочном 
зале детской художественной школы № 1 
имени П. П. Чистякова. Все участники КПК 
получили удостоверения, но еще важнее 
стало их желание и дальше повышать свой 
уровень и применять полученные знания на 
практике в своей педагогической и творче-
ской деятельности.

В заключении хочется добавить, что, не-
смотря на определенные видимые результа-
ты, проблем и работы еще очень много. Но, 
зная квалификацию и энтузиазм сотрудников 
Городского ресурсного центра «Изобрази-
тельное искусство», думаю, что работа будет 
вестись в правильном направлении, а Сверд-
ловское училище им. И. Д. Шадра, в лице ад-
министрации и преподавательского состава, 
обещает им всестороннюю поддержку.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Н. Е. Веселова,
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, г. Екатеринбург 

Аннотация. В статье представлены муниципальная программа мониторинга качества об-
разования по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» в городе Ека-
теринбурге, опыт апробации процедур мониторинга, организованных городским ресурсным 
центром «Изобразительное искусство», результаты освоения минимума содержания програм-
мы «Живопись» и уровень качества образования за 2016–2018 гг.

Ключевые слова: программа мониторинга, городской ресурсный центр, детская художе-
ственная школа, предпрофессиональная программа «Живопись», федеральные государствен-
ные требования, профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования».

 Перспективная программа мониторинга 
качества освоения обучающимися дополни-
тельной предпрофессиональной программы 
в области изобразительного искусства «Жи-
вопись» на 2014–2020 гг., (далее – Программа 
мониторинга) была разработана Детской ху-
дожественной школой № 1 имени П. П. Чи-
стякова (далее – ДХШ № 1), осуществляю-
щей свою профессиональную деятельность 
в статусе Городского ресурсного центра по 
направлению «Изобразительное искусство» 
(далее – ГРЦ ИЗО) совместно с городски-
ми методическими секциями преподавате-
лей-художников и искусствоведов детских 
школ искусств (далее – ДШИ) Екатеринбур-
га. Программа мониторинга утверждена на 
заседании Екатеринбургского методическо-

го совета преподавателей и концертмейсте-
ров системы художественного образования 
14.09.2014 года и активно реализуется с ян-
варя 2015 года. 

Программа мониторинга осуществляет-
ся в условиях реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы «Живо-
пись» (далее – ДПП «Живопись») в соответ-
ствии с нормативными документами феде-
рального уровня [1; 2; 4]. 

Актуальность создания данной Програм-
мы мониторинга определяется модерниза-
цией содержания дополнительного образо-
вания, которая направлена на достижение 
нового качества образовательных результа-
тов в логике государственных федеральных 
требований, новыми социально-экономиче-
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скими и организационно-управленческими 
условиями.

ГРЦ ИЗО выступает в роли организатора 
методических площадок по обмену препо-
давательским опытом, крайне необходимом 
при переходе на предпрофессиональный 
уровень художественного образования. 

Согласно Профессиональному стандар-
ту педагога дополнительного образования 
детей и взрослых [3], основной целью про-
фессиональной деятельности преподава-
телей является организация деятельности 
обучающихся по освоению знаний, форми-
рованию умений и компетенций; создание 
педагогических условий для формирова-
ния и развития творческих способностей, 
обеспечение достижения учащимися нор-
мативно установленных результатов освое-
ния дополнительных общеобразовательных 
программ. 

Мониторинг качества образования на 
муниципальном уровне осуществляется для 
выявления уровня освоения обучающимися 
образовательных программ и планирова-
ния достижения положительной динамики 
результатов.

В настоящей Программе мониторинг рас-
сматривается как система мер по непрерыв-
ному отслеживанию качества результатов 
освоения обучающимися ДШИ Екатерин-
бурга ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 
8 лет).

Объект мониторинга – результаты осво-
ения обучающимися ДШИ Екатеринбурга 
ДПП «Живопись». 

Предмет мониторинга – степень соответ-
ствия результатов освоения обучающимися 
ДПП «Живопись» Федеральным государ-
ственным требованиям (далее – ФГТ). 

Функции Программы:
– диагностическая, предполагающая вы-

явление уровня освоения обучающимися 
программы;

– прогностическая, заключающаяся в 
определении основных тенденций и состав-
лении прогноза на перспективу;

– координации и коррекции, предполага-
ющая выявление и решение проблем;

– мотивационная, ориентированная на 
побуждение участников образовательного 

процесса к развитию и самосовершенство-
ванию. 

Цель Программы – обеспечение условий 
для сбора и анализа объективной инфор-
мации об уровне освоения обучающими-
ся ДШИ Екатеринбурга ДПП «Живопись» 
(срок обучения – 5 и 8 лет) в целях повыше-
ния качества образования.

Задачи Программы:
1. Установить единые требования к ми-

нимуму содержания и качеству подготовки 
обучающихся на каждом этапе освоения об-
разовательной программы;

2. Проанализировать динамику форми-
рования знаний, умений и навыков обучаю-
щихся в процессе освоения программы;

3. Разработать и апробировать базу кон-
трольно-измерительных материалов;

4. Выявить «проблемные точки» и выра-
ботать рекомендации по совершенствова-
нию качества подготовки обучающихся.

Мониторинг проводится по двум пред-
метным областям (ПО) и по следующим 
учебным предметам (УП):

– ПО.01. Художественное (изобразитель-
ное) творчество (в форме открытого про-
смотра учебных работ): ПО.01. УП.01. «Ри-
сунок», ПО.01. УП.02. «Живопись», ПО.01. 
УП.03. «Композиция станковая»;

– ПО.02. История искусств (в форме об-
щегородской контрольной работы) ПО.02. 
УП.02. «История изобразительного искус-
ства».

Данный выбор учебных предметов об-
условлен тем, что в соответствии с ФГТ на 
итоговую аттестацию обучающихся по ДПП 
«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) в 
форме выпускных экзаменов выносятся два 
основных предмета: Композиция станковая 
и История изобразительного искусства. 

Содержание учебного предмета «Ком-
позиция станковая» тесно связано с содер-
жанием учебных предметов «Живопись» и 
«Рисунок». В каждом из данных предметов 
поставлены общие исполнительские задачи: 
в заданиях по академическому рисунку и 
живописи обязательны требования к осоз-
нанному композиционному решению листа, 
а в программе по композиции ставятся зада-
чи перспективного построения, выявления 
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объемов, грамотного владения тоном и цве-
том.

С учетом того, что ПО.01. УП.03. «Ком-
позиция станковая» является комплексной 
дисциплиной, в которой проявляются зна-
ния, умения и навыки, в том числе, таких 
предметов, как ПО.01. УП.01. «Рисунок» и 
ПО.01. УП.02. «Живопись», данные предме-
ты и были выбраны для выявления уровня 
освоения минимума содержания ДПП «Жи-
вопись». Мониторинг дает возможность 
проследить уровень и динамику освоения 
технических навыков, вырабатывающихся в 
рамках данных предметов ОП .01. Художе-
ственное (изобразительное) творчество, а 
также выразительность исполнения замысла.

Содержание мероприятий мониторинга 
по учебному предмету «История изобрази-
тельного искусства» охватывает все основ-
ные разделы предметной области «История 
искусств» при реализации ДПП «Живопись» 
(срок обучение - 5 и 8 лет) ДХШ и ДШИ го-
рода Екатеринбурга, включая учебные пред-
меты «Беседы об искусстве» и «История 
изобразительного искусства».

Мониторинг организуется по следующим 
этапам: 

– начальный этап обучения – младшие 
классы (2 класс по ДПП «Живопись» сроком 
обучения – 5 лет и 5 класс по программе сро-
ком обучения – 8 лет); 

– предвыпускной этап обучения – стар-
шие классы (4 класс по ДПП «Живопись» 
сроком обучения – 5 лет и 7 класс по про-
грамме сроком обучения – 8 лет).

Мероприятия мониторинга осуществля-
ются в соответствии с перспективным пла-
ном-графиком. Учащиеся выполняют учеб-
ные работы в соответствии с требованиями 
к программным заданиям выбранного пред-
мета и этапа его освоения.

Оценку качества освоения обучающими-
ся ДПП «Живопись» осуществляет эксперт-
ная комиссия, в которую могут быть вклю-
чены ведущие преподаватели ДШИ, СПО, 
ВО по профилю учебного предмета. 

Оценка производится на основании уста-
новленных показателей и критериев в со-

ответствии с требованиями к минимуму 
содержания и качества подготовки обучаю-
щихся на каждом этапе освоения образова-
тельной программы. 

2015–2017 гг. обозначены в Программе 
как этап апробации процедуры мониторин-
га по основным учебным предметам образо-
вательной программы, описанным выше. 

Апробация процедуры городских мо-
ниторинговых мероприятий ДПП «Живо-
пись» началась в апреле 2015 года с откры-
того просмотра учебных работ ПО.01. УП.01 
«Рисунок», в котором приняло участие 196 
человек младших классов из 4-х ДХШ Ека-
теринбурга; в апреле 2016 года состоялся 
открытый просмотр учебных работ ПО.01. 
УП.02 «Живопись», в котором приняло уча-
стие 410 человек младших классов из ДХШ – 
4 шт., ДШИ – 2 шт. 

В 2016–2017 учебном году мероприятия 
Программы охватывали два учебных пред-
мета: ПО.01. УП.03 «Композиция станковая» 
и ПО.02. УП.02. «История изобразительного 
искусства» и проводились в рамках апро-
бации процедур, форм и содержания кон-
трольно-измерительных материалов. В ме-
роприятиях мониторинга приняли участие 
обучающиеся старших классов – 228 чел. 
из ДХШ – 4 шт., ДШИ – 3 шт. и Гимназии 
«Арт-Этюд».

В 2017–2018 учебном году мероприятия 
Программы реализации процедуры охва-
тили три учебных предмета: ПО.01. УП.02 
«Живопись», ПО.01. УП.03 «Композиция 
станковая» и ПО.02. УП.02. «История изо-
бразительного искусства» и проводились 
в рамках корректировки процедур, форм 
и содержания контрольно-измерительных 
материалов. В мероприятиях мониторин-
га приняли участие младшие классы по УП 
«Живопись»: ДХШ – 4 шт., ДШИ – 3  шт. 
и Гимназия «Арт-Этюд», обучающихся – 
251 чел.; старшие классы по УП «Компози-
ция станковая» и «История изобразитель-
ного искусства»: ДХШ – 4 шт., ДШИ – 3 шт. 
и Гимназия «Арт-Этюд», обучающихся – 
274  чел. Сводные данные по мониторингу 
демонстрирует таблица 1.
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 Таблица 1
Сводные данные по мониторингу качества образования ДПП «Живопись»

Год
Учебная дисципли-

на, подлежащая 
мониторингу

Общее кол-
во обуч-ся 
в классах, 

подлежащих 
мониторин-

гу (чел.)
 

Кол-во 
обуч-ся, 

принявших 
участие в 
монито-

ринге (чел.)

Доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
мониторинге к 
общему кол-ву 
обуч-ся в клас-
сах по ДПП (%)

Уровень качества обучения по результа-
там мониторинга в отчетном году

Высокий Средний Низкий

чел % чел % чел %

2015 Рисунок 196 196 100% 154 79 42 21 0 0
2016 Живопись 410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7
2017 Композиция 

станковая 226 226 100% 103 46,6 123 54,4 0 0

2017 История изо-
бразительного 
искусства

247 228 92,3% 143 62,7 70 30,7 15 6,6

2018 Живопись 259 251 97% 190 75,7 61 24,3 0 0
2018 Композиция 

станковая 283 274 97% 65 23,7 195 71,2 14 5,1

2018 История изо-
бразительного 
искусства

284 267 94% 212 79,4 52 19,5 3 1,1

 
Экспертная комиссия осуществляет 

оценку качества освоения обучающимися 
ДПП в соответствии с установленными кри-
териями и показателями, ведет персонифи-
цированный учет результатов. 

При подведении итогов процедуры мони-
торинга экспертная комиссия осуществляет 
оценку общего уровня подготовки обучаю-
щихся; вносит предложения по корректи-
ровке процедуры мониторинга, критериев 
и показателей оценки качества подготовки 
обучающихся; дает рекомендации по со-
вершенствованию методики преподавания 
учебного предмета, организации образова-
тельного процесса.

Программа мониторинга направлена на 
достижение следующих результатов:

– определение единых требований к мини-
муму содержания и качества подготовки обу-
чающихся на каждом этапе освоения образо-
вательной программы в соответствии с ФГТ;

– наличие базы контрольно-измеритель-
ных материалов;

– наличие объективной информации об 
уровне освоения ДПП «Живопись» (срок 
обучения 5 и 8 лет) обучающимися ДШИ 
Екатеринбурга;

– анализ динамики формирования зна-
ний, умений и навыков обучающихся в про-
цессе освоения ДПП «Живопись» (срок об-
учения 5 и 8 лет); 

– наличие рекомендаций по совершен-
ствованию качества подготовки обучаю-
щихся по результатам мониторинговых ме-
роприятий.

Стабильно высокие результаты освоения 
минимума содержания ДПП «Живопись» и 
уровень качества образования по результа-
там мониторинга за 2016–2017 и 2017–2018 
уч.гг. наглядно демонстрируют Диаграммы 
№№ 1–3.
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Диаграмма 1. Динамика уровня качества образования по УП «Живопись» за два года

 

Диаграмма 2. Динамика уровня качества образования по УП «Композиция станковая» за два года
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Диаграмма 3. Динамика уровня качества образования 
по УП История изобразительного искусства за два года

 
Приведенные выше данные отражают 

стабильный результат освоения програм-
мы на среднем уровне в целом у всех ДШИ 
Екатеринбурга, и свидетельствуют о повы-
шении профессионального методического 
мастерства преподавателей. Несмотря на 
небольшую отрицательную динамику (ма-
тематических) показателей уровня качества 
обучения по «УП Композиция станковая» 
при сравнении полученных результатов 
2017 и 2018 года, эксперты уверенно и еди-
ногласно отметили в целом более качествен-
ный уровень выполнения работ. Повышен-

ный уровень работ в 2018 году обусловлен и 
более строгой оценкой экспертов, произве-
денной по четко сформулированным и от-
работанным критериям.

В 2018–2019 уч. г. ДХШ № 1 в статусе ГРЦ 
«ИЗО» планирует повторить сценарий мо-
ниторинга 2017–2018 года и провести кор-
ректировку Положений мониторинговых 
мероприятия в соответствии с предложени-
ями и замечаниями экспертов по оптимиза-
ции проведения процедуры Просмотров и 
Городской контрольной работы.

 

Список литературы
1. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской Области от 06.05.2014 № 

110-д «Об утверждении Положения о независимой системе оценки качества образования государственных об-
разовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области». – URL: http://www.minobraz.ru/nezavisimaja_sistema_ ocenki_kachestva_
obrazovanija/

2. Приложение № 2 Распоряжения Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 13.07.15 
№ 259/46/37 «Об организации работы городских ресурсных центров на базе муниципальных бюджетных (авто-
номных) образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга в 2015/2016 учебном году». – URL: http://
артшкола1.екатеринбург.рф/content/files/_rasporyazhenie_ob-organizacii-raboty-grc_2015-1-.pdf 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»». – URL: http://www.garant.
ru/products/ipo/ prime/doc/71102914/#ixzz4AmcF1MkV

4. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государствен-
ных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессио-
нальной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения 
по этой программе». – URL: http://www.garant.ru/products/ ipo/prime/doc/70053526/#ixzz4amxwaxvy



32

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В УЧЕБНИКАХ,
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

И. В. Ловцова,
ГБУ ЦД «Нео ХХI Века», г. Москва

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы учебно-методического обеспече-
ния образовательного процесса в детских школах искусств и детских художественных шко-
лах, реализующих дополнительные образовательные программы в области изобразительно-
го искусства. Анализируются вопросы актуальности и необходимости создания учебников и 
учебных пособий. Также в статье изучается особенности и подходы к формированию учебных 
пособий (учебные предметы «Рисунок», «Живопись», созданных для обеспечения реализации 
предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства «Живопись» и «Де-
коративно-прикладное творчество», «Дизайн», «Архитектура».

Ключевые слова: учебник, учебно-методический комплекс, учебный предмет, рисунок, 
живопись, дополнительные предпрофессиональные программы, детские школы искусств, дет-
ские художественные школы.

 Актуальность исследуемой проблемы 
Данная проблема важна для осознания 

актуальности и путей совершенствования 
учебно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса детских школах ис-
кусств и детских художественных школах, 
реализующих дополнительные образова-
тельные программы в области изобрази-
тельного искусства. В данном исследовании 
анализируются современные условия учеб-
но-методического обеспечения образова-
тельной системы детских школ искусств и 
роль совершенствования опыта учебных за-
ведений (художественных лицеев, детских 
художественных школ и детских школ ис-
кусств) при создании учебников и учебных 
пособий.

Целью данного исследования является 
теоретическое обоснование и проектирова-
ние направлений развития системы форми-
рования учебно-методических комплексов 
учебных предметов дополнительных обра-
зовательных программ.

Материал и методика исследований 
В данном исследовании использованы 

следующие методы изучения и анализа 
законов, нормативной документации; на-
учных работ относящихся к данной теме; 
материалов научных конференций; доку-
ментации, учебных планов и программ по 
подготовке преподавателей; опыта работы 

преподавателей художественных лицеев, 
детских художественных школ и детских 
школ искусств.

Результаты исследований 
и их обсуждение
Формирование современных педагогиче-

ских систем на основе сохранения академи-
ческих традиций – важная задача для совре-
менного художественного образования. Эти 
принципы должны быть положены в основу 
на всех уровнях данного образования, в том 
числе в детских художественных школах. 
Развитие детских художественных школ, ре-
шение проблем методического обеспечения 
и реализации современных образователь-
ных программ в области изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного искус-
ства, архитектуры и дизайна – важнейшая 
задача начального художественного образо-
вания.

Сохранение преемственности и закре-
пление основ обучения в учебниках и учеб-
ных пособиях главное направление мето-
дической деятельность, обеспечивающей 
реализацию предпрофессионального обра-
зования. Учебники, учебные пособия, как 
издания содержащее систематическое изло-
жение учебного предмета, основа современ-
ного обеспечения учебного процесса. 

Данные компоненты несут основное со-
держание предмета, в учебниках аккумули-
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руются все выверенные временем знания, 
понятия, методики и подходы. В содержание 
же учебного пособия включается новый, бо-
лее актуальный материал, чем в учебнике, 
так как пособие создается более оператив-
но, тем не менее, материал должен подавать-
ся в русле фундаментальных знаний, изло-
женных в учебнике. В отличие от учебника, 
может включать спорные вопросы, демон-
стрирующие разные точки зрения. 

Уровень требований к учебным предме-
там, заложенный в федеральных государ-
ственных требованиях должен быть учтен 
при разработке учебников и учебных посо-
бий. Знание этих требований и ориентация 
в современных рекомендациях и норматив-
ных актах необходимо для компетентной 
разработки программно-методического 
обеспечения. 

Программное изложение учебного курса 
в данных компонентах должно соответство-
вать структуре учебного пособия, которое в 
свою очередь, расширяет дидактическое со-
держание примерной программы учебного 
предмета.

Учебные пособия по учебным предме-
там «Живопись» (Авторы: Ловцова И.  В., 
Горчаков С. А.), «Рисунок» (Авторы: Ловцо-
ва И. В., Корнеев И. И.) предназначены для 
использования в детских художественных 
школах, художественных отделениях школ 
искусств, реализующих предпрофессио-
нальные программы в области изобрази-
тельного искусства «Живопись» и «Декора-
тивно-прикладное творчество», «Дизайн», 
«Архитектура». Так же могут использовать-
ся при реализации общеразвивающих про-
грамм в детских школах искусств, в обще-
образовательных школах, студиях, кружках 
и т.д. Реализация предмета обеспечивается 
учебно-методическим комплексом, разра-
ботанным для 5–6-летнего срока освоения 
учебного предмета. В учебно-методический 
комплекс входят: учебное, мультимедийное 
и методическое пособия.

Данные учебные пособия обеспечивают 
содержание учебных предметов предпро-
фессиональных программ, отражая и во-
площая современные достижения и методи-
ки в области обучения живописи и рисунка, 

предпрофессиональной подготовки в дан-
ных предметных областях.

Учебные пособия «Живопись», «Рису-
нок» включают программное изложение 
учебного курса и пояснения, позволяющие 
преподавателю эффективно применить 
программные требования в педагогической 
практике.

Основными видами деятельности, лежа-
щими в основе содержания учебного посо-
бия по учебным предметам «Живопись», 
«Рисунок» являются: изучение теоретиче-
ского материала и произведений изобрази-
тельного искусства, практическая деятель-
ность по созданию художественных работ и 
выполнение упражнений.

В ходе обучения учащиеся приобретают 
знания, умения и навыки по выполнению 
живописных работ: изучают свойства жи-
вописных материалов, осваивают различ-
ные живописные техники, получают знания 
о художественных и эстетических свойствах 
цвета, основных закономерностях создания 
цветового строя, формируют с помощью 
преподавателя умения видеть и передавать 
цветовые отношения в условиях простран-
ственно-воздушной среды, изображать 
объекты предметного мира, пространство, 
фигуру человека. При освоении программы 
учащиеся в учебном процессе приобрета-
ют навыки грамотного использования ос-
новных живописных техник и материалов 
и последовательного ведения живописной 
работы.

Опытные преподаватели, методисты мо-
гут быть авторами и разработчиками учеб-
ников и учебных пособий, реализуя свои 
профессиональные компетенции в данном 
методическом труде.

Благодаря объединению достижений пе-
редовых детских художественных школ и 
художественных лицеев учебный процесс в 
пособиях «Живопись» и «Рисунок» основан 
на лучших современных методиках. 

Графика и живопись – виды изобрази-
тельного искусства, связанные с передачей 
зрительных образов – это визуальные виды 
искусства. Поэтому особое внимание было 
уделено обеспечению иллюстративного 
ряда в учебных пособиях.
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С 18 века большинство авторов пособий 
по изобразительному искусству с большим 
вниманием относились к выполнению ил-
люстративно-наглядного материала. Изо-
бражения носят важный методический ха-
рактер и указывают ученику пути и методы 
овладения искусством живописи. 

Каждая схема, рисунок, иллюстрация, 
примеры произведений великих художни-
ков используются в учебных пособиях для 
того, чтобы ясно и наглядно раскрыть метод 
анализа и построения изображения.

Содержание учебных пособий включает 
теоретическое обоснование и практическую 
часть, проиллюстрировано примерами ра-
бот учащихся Санкт-Петербургского худо-
жественного лицея имени Б. В. Иогансона и 
работами детей из детских художественных 
школ России (Детская художественная школа 
№ 3 имени Е. В. Гурова г. Омск; Детская школа 
искусств имени Рихтера Москва; Детская ху-
дожественная школа № 2 г. Самара; Объеди-
ненная детская школа искусств № 3 г. Братск). 
География участников очень обширна.

 

Структура учебного пособия соответ-
ствует программному изложению учебного 
курса, при этом учебное пособие расширяет 
дидактическое содержание примерной про-
граммы учебного предмета.

Учебное пособие по учебному предме-
ту «Живопись» дополнено возможностью 
выбора материалов и техники выполнения 
практической работы. При этом, практиче-
ская часть содержит примеры в двух вари-
антах решений: акварель и гуашь. Что со-
ответствует демократическим принципам 
и современным тенденциям и подходам в 
обучении живописи.

Методические рисунки играют не толь-
ко образовательную, но и воспитательную 
роль. Изучая наследие и воспринимая худо-
жественную культуру своих предшествен-
ников, юные художники осваивают акаде-
мические принципы. Обучение на данных 
принципах способствует сохранению и пе-
редаче последующим поколениям традиций 
русской школы изобразительного искус-
ства.

Методика обучения и воспитания при 
обучении изобразительному искусству 
должна строиться на научных основах пе-
дагогики искусства, с учетом доказанного 
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эффективного опыта академической шко-
лы художественного образования. Поэтому 
современные методисты, преподаватели и 
руководители художественных школ обоб-
щили опыт усовершенствованных методик, 
обогатили учебное пособие иллюстрирова-
нием различных методик, подходов и тех-
ник, применяемых при обучении живописи 
в рамках современного развития искусства.

Важной частью учебного пособия явля-
ется знакомство с произведениями мировой 
художественной культуры, которое фор-
мирует познавательный интерес к великим 
произведениям живописи, развивает спо-

собности анализировать конструктивные и 
колористические особенности произведе-
ний искусства.

В примерах великих мастеров учащиеся 
изучают принципы цветовой композиции и 
гармонизации неразрывно с цветоведением. 
А также в тесной связке с рисунком и ком-
позицией.

В учебные пособия «Живопись» и «Ри-
сунок» включены отдельные методические 
разработки пошагового решения натюрмор-
тов, где ученики могут увидеть каждый этап 
работы, проследить последовательность ра-
боты над заданием.

 

Учебное пособие включает программное 
изложение учебного курса, методические 
рекомендации и пояснения, позволяющие 
преподавателю эффективно применить 
программные требования в педагогической 
практике.

В силу возрастных психо-физиологиче-
ских возможностей детей (возраст) иллю-
стративный ряд, предполагающий анализ 
художественных произведений, идет нераз-
рывно с текстом.

Объем материала по каждой теме и клас-
су рассчитан на чтение, рассматривание и 
анализ примеров, и соотноситься с возраст-
ными особенностями восприятия детей, об-
учающихся по данной программе (1 класс – 
дети с 10 лет). 

Рецензентами учебных пособий по учеб-
ным предметам «Живопись» и «Рисунок» 
отмечается, что авторами разработана еди-
ная структура учебного пособия, все разде-
лы прописаны четко, конкретно. Темы зада-
ний носят примерный, рекомендательный 

характер. Учебно-тематический план каж-
дого года повторяется с постепенным ус-
ложнением целей и задач, то есть применен 
концентрический принцип. Цикличность 
тем не снижает достоинства учебного посо-
бия, а позволяет выстраивать все задания 
вокруг главных направлений.

Текст учебного пособия отличается ло-
гичностью, доступностью языка для детей 
и лаконичностью. Находясь вне зависимо-
сти от идеологических установок, авторы 
представили палитру взглядов и оценок на 
творческий процесс как со стороны совре-
менных, так и консервативных традиций. 

К каждому учебному пособию созданы 
методические и мультимедийные пособия.

Методические пособия являются важ-
ным помощником для педагога, разъясняю-
щий методические технологии, приемы или 
особенности программы. 

Методическое пособие включает про-
граммное изложение учебного курса, ме-
тодические рекомендации и пояснения, 
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позволяющие преподавателю эффективно 
применить программные требования в пе-
дагогической практике. Также методические 
пособия по данным учебным предметам со-
держат примеры поурочных планов на не-
которые темам.

Мультимедийное пособие по учебным 
предметам «Рисунок», «Живопись» соот-

ветствует по структуре, содержанию и худо-
жественному оформлению форме учебного 
пособия. 

Данные мультимедийные пособия ос-
нащены современными технологиями и 
методиками. Такими, как пошаговая виде-
опрезентация цветового или тонального ре-
шения натюрморта.

Методические материалы для детских ху-
дожественных школ должны быть мобиль-
ными и отвечать современным условиям 
динамично меняющегося мира, ориенти-

роваться на изменения информационного 
общества и индивидуальные потребности 
личности учащихся.
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Искусство учит пониманию и приятию 
другого человека, способствует становлению 
толерантного сознания, гуманистической 
направленности личности. Художественное 
образование, во всем своем многообразии, 
влияя на морально-духовное, эстетическое, 
интеллектуальное развитие личности, необ-
ходимо каждому человеку для его успешной 
и полноценной жизни в современном обще-
стве. [4, с. 268]

Нельзя не отметить, что реализация до-
полнительных образовательных программ 
невозможна без учебно-методического 
обеспечения, а именно: раздаточного ма-
териала, дидактических, информационных 
и справочных материалов, тематических 
учебных и методических пособий, специ-
альной и методической литературы и т.п. 
Поэтому одним из важных направлений ор-
ганизации образовательной деятельности в 
детских школах искусств является создание 
учебно-методического комплекса по учеб-
ному предмету. 

И еще раз: содержание учебного матери-
ала и формы его трансляции должны быть 
выстроены на позициях соответствия совре-
менности, систематичности, основываться 
как на принципах сохранения академиче-
ских традиций, так и на праве уважения к 
профессионализму и возможности самореа-

лизации самого педагога. В данных пособи-
ях определен уровень сложности, который 
не может совпадать с результативностью и 
содержанием образования в художествен-
ных лицеях, но и выстраивает систему 
школьного учебного процесса, отличную 
студийности и кружков.

Необходимо понимать, что «объектив-
ные возможности, заложенные в содержа-
нии учебного материала при специальных 
методических разработках и определенных 
условиях могут способствовать эффектив-
ному формированию личностных качеств 
учащихся, их творческих способностей, их 
художественному образованию и эстетиче-
скому воспитанию» [3, с. 29].

Необходимо понимать, что «объектив-
ные возможности, заложенные в содержа-
нии учебного материала при специальных 
методических разработках и определенных 
условиях могут способствовать эффектив-
ному формированию личностных качеств 
учащихся, их творческих способностей, их 
художественному образованию и эстетиче-
скому воспитанию» [3, с. 29].

Учебные пособия «Живопись» и «Рису-
нок» – первый опыт создания учебников для 
обеспечения образовательного процесса по 
предпрофессиональным программам в об-
ласти изобразительного искусства.

 
Список литературы
1. ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения (введен Постановлением Госстандарта 
России от 25.11.2003 № 331-ст). – С. 20

2. Аракелова А. О. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
в области искусств: сборник материалов для детских школ искусств / Министерство культуры Российской Феде-
рации; автор-составитель: А. О. Аракелова. – М.: Институт развития образования в сфере культуры и искусства, 
2012. – 239 с.

3. Буровкина Л. А. Теоретико-методологические условия художественного образования учащихся в учрежде-
ниях дополнительного образования \\ – автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора педаго-
гических наук. – М., 2010. – 38 с.

4. Корешков В. В. Художественное образование для всех \\ Современные тенденции развития изобразитель-
ного, декоративно-прикладного искусств и дизайна : Сборник статей. – ФГБОУ ВПО «НГПУ», 2015. – С. 267–273.

 



38

 Пять лет назад в детских художествен-
ных школах и школах искусств началась ре-
ализация предпрофессиональных программ 
в области изобразительного искусства [1]. 
Пришла пора первых выпусков учащихся. 
Тем временем все новые и новые школы на 
территории России включаются в работу по 
данным программам. Далеко не все прохо-
дит гладко, поэтому опыт работы, приобре-
тенный коллегами, очень ценен.

Данные программы направлены на ран-
нюю профориентацию учащихся школ. Не 
секрет, что для многих учащихся и их ро-
дителей время, проведенное в учреждении 
дополнительного образования, является ро-
дом культурного досуга; двигаться дальше 
в этом направлении они не намерены. Их 
попытка приобщиться к искусству похваль-
на и, безусловно, важна для формирования 
личности, однако перед такими учащимися 
не следует ставить высоких требований. Все, 
что они хотят и могут освоить – это грамот-
ное отношение к искусству. Она вырастут не 
художниками, но зрителями и ценителями, 
и это прекрасно.

Но есть и те, для которых искусство станет 
профессией. И этих учащихся следует гото-
вить принципиально иначе. Для того чтобы 
стать художником, следует освоить большое 
количество профессиональных навыков и 
знаний. Навыки эти приобретаются в тече-
ние длительного времени, сократить которое 
никак нельзя. И потому чем раньше будущий 
художник к ним приступит, тем лучше.

Конечно, в возрасте 10–11 лет, когда уча-
щиеся приходят в детскую художественную 
школу, трудно говорить об осознанном вы-
боре профессии. Поэтому предпрофесси-
ональные программы направлены на то, 
чтобы, по крайней мере в первые годы обу-
чения, продемонстрировать учащимся воз-
можности профессии художника, раскрыть 
их потенциал, познакомить с миром искус-
ства на профессиональном уровне.

Это чрезвычайно важно. Авторы дан-
ной статьи в течение полутора десятков лет 
работают в среднеспециальных и высших 
художественных учебных заведениях. К 
сожалению, налицо факт большого отсева 
студентов с первых курсов. Причина: непо-
нимание абитуриентами и их родителями 
специфики профессии, непонимание даже 
того, чем является изобразительное искус-
ство, будучи именно профессией, а не хобби 
или способом релаксации. Всё это должно 
быть осознано будущими студентами-ху-
дожниками именно в стенах школы!

Но реализация предпрофесси-ональных 
программ требует высокого уровня и от 
педагогов. Можно сказать громкие слова: 
от нас зависит будущее изобразительно-
го искусства в стране. Можно выразиться 
поскромнее: те навыки, которые мы даём 
учащимся, должны быть бесспорно про-
фессиональны, востребованы, современны. 
Следует соотнести два понятия: первое  – 
перед нами ребенок. Да, но перед нами бу-
дущий художник! Вспомните: Константин 
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Коровин и Исаак Левитан поступили в 
Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества, когда обоим было по 14 лет. А в 
эпоху Итальянского Возрождения мальчи-
ков отдавали в мастерские художников еще 
раньше: в 11–12 лет!

В идеале, при реализации в учебном за-
ведении предпрофессиональных программ, 
практические предметы (рисунок, живопись 
и композицию) должны вести одни педаго-
ги, а теоретические – «Беседы об искусстве», 
«Историю изобразительного искусства» – 
другие, причем имеющие искусствоведче-
ское образование. Теоретические предметы 
в предпрофессиональной программе требу-
ют столь обширных знаний, что иначе, ка-
жется, просто невозможно. 

В реальности же, особенно в небольших 
школах, все предметы, и практические и тео-
ретические, приходится вести одному педа-
гогу. В связи с этим нами было предпринято 
написание и издание учебников. Учебники 
предназначены для учащихся, но могут слу-
жить опорой при подготовке к занятиям и 
для педагога. Если учебниками полностью 
обеспечен класс, то возможно проводить за-
нятия в разных формах: беседы, дискуссии, 
самостоятельное домашнее чтение учащих-
ся и подготовка к ответам на занятиях.

Учебники соответствуют примерным 
программам, опубликованным на офици-
альном сайте РОСКИ [2]. Разработчики 
примерных программ стремились дать де-
тям исчерпывающие знания по теоретиче-
ским предметам. Но при этом не всегда учи-
тывали особенности возраста учащихся и 
соответствие между степенью обширности 
темы и количеством отведенных на неё ча-
сов. Все это мы постарались скорректиро-
вать при написании учебников.

Для предпрофессиональной программы 
«Живопись» теоретический курс начинает-
ся предметом «Беседы об искусстве». Пусть 
вас не вводит в заблуждение необязательное 
слово «Беседы» – мол, побеседовать можно 
о чем угодно. На деле программа по этому 
предмету выстроена так, чтобы ввести ре-
бенка в огромный мир искусств. Ведь далеко 
не каждому из приходящих в школу детей 
этот мир хорошо знаком [3, с. 4–7].

Сначала разбираются и классифициру-
ются виды искусства. Несмотря на то, что 
наши дети будущие художники, им следу-
ет иметь хотя бы общее представление и о 
музыке, литературе, танце, театре, кино. 
Главы, посвящённые этим видам искусства, 
мы постарались сделать увлекательными и 
относительно несложными. Сведения, со-
держащиеся в них, достаточны для первого 
знакомства. 

Основное же внимание уделено пласти-
ческим искусствам – живописи, графике, 
скульптуре, архитектуре. Здесь уже следует 
говорить и о профессиональном языке ис-
кусства – то есть тех средствах, которыми 
пользуется художник. Поэтому большое 
внимание уделяется беседам о композиции, 
колорите, способах работы с цветом, ри-
сунку, видам и выразительным средствам 
графики, материалам и техникам изобрази-
тельного искусства [3, с. 8–39].

Но мы воспитываем в своих учениках 
не только художника, а еще и грамотного, 
культурного человека – поэтому послед-
ний раздел «Бесед об искусстве» посвящён 
правилам пользования библиотекой, сетью 
интернет, реставрации, деятельности музе-
ев, фотографии и изучению родного края. 
В результате курса «Беседы об искусстве» с 
использованием учебника ученик должен 
приобщиться к культуре человечества, со-
зданной до него, и осознать себя частью 
этой культуры [3, с. 129–175]. Он поймет, 
как, какими средствами были созданы зна-
менитые картины или прекрасные статуи. 
И хотя самому ему до шедевров ещё далеко, 
все же ученик должен почувствовать, что 
высокие цели достижимы!

В результате методической работы с учи-
телями ДХШ и ДШИ на курсах повышения 
квалификации было решено использовать 
составную форму учебного пособия: учеб-
ник содержит только текст, а все иллюстра-
тивные материалы собраны на компакт-диск. 
В этом отношении DVD к учебнику «Беседы 
об искусстве» стал самым многообразным: 
он содержит презентации почти по всем те-
мам. Но, помимо того, на диске помещены 
фрагменты оперных, кукольных и драмати-
ческих спектаклей, кинофильмов, народные 
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песни, небольшие литературные произведе-
ния для анализа. Спектакли и кинофильмы 
даны в отрывках, с таким расчётом, чтобы 
учитель успел показать их на уроке.

Обязательной частью всех учебных посо-
бий стали вопросы и задания к каждой теме. 
Они несколько изменены относительно за-
даний, предлагаемых в примерной програм-
ме, и адаптированы, во-первых, к возрасту 
учащихся, а во-вторых, к конкретному на-
полнению (тексту) главы учебника. Задания 
предполагают разные виды деятельности 
учащихся: понимание и запоминание мате-
риала, анализ, изображение, самостоятель-
ный поиск информации по дополнитель-
ным источникам.

Но вот наши ребята перешли во второй 
класс и начали изучение предмета «История 
изобразительного искусства». Предмет этот 
очень интересный, но не простой. Особен-
но сложно учителю и ученику в первый год. 
Поскольку всегда история искусства изуча-
ется согласно исторической последователь-
ности, самым младшим выпадают отдален-
ные эпохи: Древний Египет, Древняя Греция 
и Рим, Византия, Западноевропейское Сред-
невековье. 

С одной стороны, в эти эпохи действи-
тельно были заложены базовые принципы 
искусства: в античности, например – ордер-
ная система в архитектуре и изображение 
фигуры человека в скульптуре. С другой сто-
роны, эпохи столь отдалены от нас по вре-
мени, а жизненный опыт и первоначальные 
знания ребенка еще так немногочисленны, 
что очень трудно бывает учителю увлечь, 
заинтересовать учеников своим предметом. 
Поэтому первая часть нашего учебника на-
писана максимально простым языком, в ней 
отчетливо излагаются те принципы, без ко-
торых невозможно дальнейшее понимание 
искусства и которые следует усвоить непре-
менно. А все непонятное для ребёнка мы по-
старались исключить. 

В случае если учитель имеет обширные 
знания по истории изобразительного ис-
кусства, а уровень подготовки группы по-
зволяет, он может дополнить обязательные 
сведения, дающиеся в учебнике, по своему 
усмотрению.

Неотъемлемой принадлежностью всех 
учебников по истории изобразительного 
искусства стал составленный нами словарь 
терминов искусства [см., например, 4, с. 125–
134]. Каждый из терминов, встречающихся 
в тексте, был просто и довольно подробно 
разъяснен в словаре. В состав вопросов и 
заданий мы включали вопросы по термино-
логии к данной теме. Однако, хочется поре-
комендовать учителям делать проверки зна-
ния всех терминов, изученных за учебный 
год. Это дает возможность не только по-
вторить весь материал, но и научить ребят 
свободно обращаться с профессиональным 
языком искусства, что для них, как будущих 
художников, совершенно необходимо.

Второй год изучения предмета «История 
изобразительного искусства» включает ис-
кусство Возрождения и русское искусство – 
древнерусского периода. Ребята стали стар-
ше, и им уже вполне по силам понять те 
великие идеи, которые двигали мастерами 
итальянского Возрождения. Они кое-чему 
научились и в практических предметах – 
рисунке и живописи, и могут оценить вели-
чие шедевров мастеров Ренессанса. Поэтому 
вторая часть учебника написана несколько 
иначе, чем первая: рассказ более подробен, 
зачастую построен на чувстве сопережива-
ния художнику, сотворчества с ним. Кроме 
того, некоторые темы по искусству итальян-
ского Возрождения трудно вместить в те 
часы, которые отводятся для них темати-
ческим планированием. Темы эти пропи-
саны в учебнике с необходимой полнотой, 
а если учитель не успел полностью пройти 
материал в классе, он вполне может задать 
дочитать текст учебника дома и после про-
контролировать его усвоение при помощи 
вопросов [5, с. 60–143].

Что же касается искусства Древней Руси, 
здесь усилены исторический и патриотиче-
ский аспекты [5, с. 4–59]. Изучать и препода-
вать искусство своей страны всегда следует 
несколько иначе, чем зарубежное. Нужно 
показать ребятам с самого начала и не забы-
вать акцентировать в дальнейшем, что они 
являются продолжателями именно этого ис-
кусства, оно для них своё, родное, им пред-
стоит создавать его дальнейшую историю. 
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Конечно, с искусством Древней Руси свя-
заны свои трудности: оно почти полностью 
религиозное, христианское. А на террито-
рии нашей страны сосуществуют разные 
религии. Учителям школ таких местностей 
следует сократить по выбору некоторые 
темы, для того, чтобы включить изучение 
истории искусства своей местности указан-
ного периода.

Но и для всех остальных изучение искус-
ства Древней Руси представляет немалую 
трудность. По опыту авторам статьи извест-
но, что представить детям икону, объяснить 
её значимость и художественную ценность 
значительно труднее, чем картину. Особые 
препятствия связаны и с древнерусской 
архитектурой. Она изначально не является 
ордерной, не восходит к античности, а явля-
ется продолжением архитектуры Византии, 
изучавшейся во втором классе. Однако ви-
зантийское искусство кажется непонятным 
не только ученикам, но и многим учителям. 
К тому же, программа отводит на него со-
всем немного времени. Поэтому, начиная 
говорить об архитектуре Древней Руси, це-
лесообразно будет вспомнить с ребятами 
византийскую архитектуру и, в частности, 
крестово-купольный тип храма.

В четвертом и пятом классах мы име-
ем дело уже не с детьми, а с подростками. 
Во-первых, с ними можно говорить уже бо-
лее сложным, не столь адаптированным к 
возрасту языком. Во-вторых, затрагивать 
серьёзные, проблемные темы. Именно так и 
построены 3 и 4 части учебников. Тем более 
что и изучаемые периоды тому способству-
ют: зарубежное искусство XVII–XIX веков в 
4 классе [6, с. 162–163] и русское искусство 
XIX века – в пятом [7, с. 181–182].

Однако программа выстроена так, что па-
раллельные временные периоды (XIX век) в 
Западной Европе и в России изучаются в раз-
ных классах. Дело учителя – постоянно напо-
минать, активизировать материал прошлого 
года, провоцировать учащихся на сравнения 
и параллели. Только так можно будет осоз-
нать своеобразие пути искусства нашей стра-
ны в ряду других европейских стран.

Изучение теоретических предметов, ко-
нечно, невозможно без учебников. Но нами 

была установлена необходимость учебных 
пособий и по практическим предметам. Ре-
шено было начать с предмета «Композиция 
прикладная». Ведь среднестатистический 
ученик художественной школы сейчас хо-
чет стать не художником-живописцем или 
скульптором, а дизайнером. И это правиль-
но. Потребность рынка труда в дизайнерах 
по-прежнему существует, тогда как трудо-
устройство живописца в современной рос-
сийской действитель-ности – очень шатко и 
сомнительно.

Для будущего же дизайнера прикладная 
композиция – один из важнейших пред-
метов. Это основа его формального худо-
жественного мышления. Владея навыками 
прикладной композиции, доведя их до авто-
матизма, он сумеет выполнить любой заказ, 
сможет работать как на плоскости (в графи-
ческом дизайне, рекламе), так и в простран-
стве (в средовом и промышленном дизайне, 
в архитектуре). 

Но прикладная композиция необходи-
ма и живописцам. Опыт работы одного из 
авторов данной статьи преподавателем-ме-
тодистом в художественной школе свиде-
тельствует о том, что учитель на уроках 
станковой композиции делает акцент на 
теме работы, порой, вообще не затрагивая 
основ формальной композиции. Когда же 
вчерашний ученик художественной школы 
приходит в профессиональное учебное за-
ведение и слышит требования «уравнове-
сить по массам» или «разложить по пятнам» 
свою учебную композицию, то есть требова-
ния именно профессиональные, он попро-
сту не понимает, чего от него хочет педагог. 
Для него по-прежнему композиция имеет 
только тему.

На сегодняшний день вышла первая 
часть учебного пособия «Композиция при-
кладная». В ней авторы знакомят младших 
учеников с такими понятиями как мас-
штабирование формы и формата, пропор-
циональность, ритм, метр, симметрия и 
асимметрия. Даются основы стилизации, 
прокладывается путь от рисунка с натуры 
к трансформации и геометризации формы 
[8, с. 3–40]. Важным разделом учебника яв-
ляется цветоведение. Ученик знакомится 
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с основными группами цветов, цветовым 
кругом и декоративной выразительностью 
цвета [8, с. 41–59]. Одна из самых трудных 
тем – орнамент. Довольно маленький ребе-
нок, согласно программе, должен научить-
ся разрабатывать орнаментальный мотив, 
строить орнамент в полосе и изучить раз-
личные типы симметрии [8, с. 60–74]. Авто-
ры учебника путём объяснений и примеров 
попытались максимально помочь ребёнку и 
педагогу освоить эту премудрость.

Авторы надеются, что их учебные пособия 
облегчат работу педагогам, укрепят и расши-
рят знания учащихся. Всё это должно повли-
ять на учебный процесс, скажется на уровне 
среднеспециального и высшего образования. 
Прочные знания – основа всякого движения 
вперёд. Авторам непросто оценить свой труд 
объективно, получить полную картину при-
менения пособий на практике. Однако вос-
требованность изданий позволяет надеяться 
на то, что труд оказался успешным.
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ОСНОВАННАЯ НА ПОНЯТИЯХ ЭТАПНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ

Е. В. Залегина,
ДО Московский Академический Художественный лицей, г. Москва

Аннотация. В статье представлен опыт методики преподавания базовых академических 
дисциплин при реализации предпрофессиональной программы в сфере изобразительного ис-
кусства в Московском Академическом Художественном лицее, даны методические рекоменда-
ции для преподавателей-художников по этапности и технологии ведения работы, постановки 
педагогических задач при освоении учебных заданий образовательной программы, опыт раз-
работки программ учебных предметов.

Ключевые слова: методика преподавания, предпрофессиональная программа «Живопись», 
рисунок, живопись, этапность, технология ведения, задание, задача.

Какова роль учителя на уроке? Ответ на 
этот вопрос и есть ключ к пониманию лю-
бой методической работы. Принято счи-
тать, что практические занятия Рисунком и 
Живописью не могут или даже не должны 
сопровождаться постоянным контролем со 

стороны учителя. Достаточно озвучить за-
дание, поставить подходящую по смыслу 
постановку и следить за выполнением зада-
ния в отведённые сроки. Как правило, пре-
подаватель избирает две линии поведения 
на занятии. Максимально не вмешиваться, 
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чтобы получить результат, который будет 
объективно демонстрировать проделанную 
именно учеником работу. Или же наоборот, 
активно помогать ученику справиться с но-
вой и/или сложной для него задачей, видя в 
этом основную свою функцию как учителя. 
В обоих случаях преподаватель устраняет-
ся от поэтапного контроля над ведением 
учебной работы. То есть, становится либо 
сторонним наблюдателем, либо непосред-
ственным участником процесса её созда-
ния. В итоге учитель выставляет ученику 
оценку, которая в обоих случаях не может 
быть объективной. Потому что, во-первых, 
мы не можем оценить объективно чужой 
труд, оставаясь только его наблюдателем. И, 
конечно, мы не можем быть объективными, 
если были слишком активными его участни-
ками или даже «соавторами». 

Более того, очень часто основным кри-
терием такой работы служит её «закончен-
ность», что само по себе очень субъективное 
понятие в художественной среде. Да и может 
ли считаться работа законченной, если она 
с одной стороны, содержит в себе все то-
нальные и/или цветовые стадии, но с другой 
стороны, и грубые ошибки начала работы в 
композиции листа или в пропорциях? Или 
как быть с работой незаконченной по уважи-
тельной причине, как её следует оценивать?

Вот тут мы и подбираемся к основной на-
шей теме – Этапность. Но для начала стоит 
напомнить, что грамотное и эффективное 
преподавание начинается там, где есть по-

нимание разницы между понятиями Зада-
ние и Задача. Внутри одного учебного за-
дания может быть несколько конкретных 
задач, решение которых последовательно и 
добивается учитель от ученика. Кроме того, 
одна и та же задача может и должна решать-
ся в разных заданиях всякий раз на новом 
уровне: знакомство, усвоение, закрепление. 
Задачи эти естественным образом связаны 
с этапами работы над Рисунком или Живо-
писью. Они могут носить характер усвоения 
изобразительной грамоты или быть тесно 
связаны с изучением Технологии ведения 
работы тем или иным материалом. 

Например, в живописи есть проблематика 
вопросов Цвета, а есть проблематика вопро-
сов Краски. Естественно, понимание учи-
телем разницы этих понятий, отразится на 
грамотности постановки задачи в процессе. 
Этапы и понятие о них, сопровождают лю-
бую продуктивную деятельность человека, 
и конечно это важный фактор в создании 
произведения Рисунка или Живописи, в том 
числе и учебных. Каждый этап преследует 
решение определённой задачи. Эту задачу 
транслирует учитель в ходе работы над каж-
дым этапом. Он же определяет качество его 
прохождения и своевременность перехода 
к следующему этапу. Таким образом, рабо-
та ведётся не стихийно от начала до конца, а 
разбита на логичные составляющие, которые 
могут быть оценены так же, как и итоговый 
результат. В таком процессе роль учителя 
определяется как крайне важная. 
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Учитель может и должен дифференциро-
вать подходы в объяснении материала и со-
держание каждой задачи в зависимости от 
её сложности и новизны, а также от готов-
ности конкретного ученика с ней справить-
ся. Как логичный и закономерный результат 
такой работы, разная степень её завершён-
ности по истечении отведённых сроков у 
разных учеников. То есть, завершённость 
работы прямо пропорциональна затрачен-
ным усилиям, скорости усвоения материала 
и сознательному следованию технологиче-
ским принципам её ведения.

Кроме всего выше сказанного, умение ве-
сти работу поэтапно, добиваясь законченно-
го, технологичного и эстетичного внешнего 
вида каждого этапа работы, приучает уче-

ника к дальнейшей профессиональной де-
ятельности, знакомит с терминологией (со-
ответствующей возрасту и году обучения) 
и позволяет быть оцененным более объек-
тивно в результате этой работы. Нелишне 
заметить, что в таком процессе невозмож-
но представить учителя отсутствующего на 
уроке без уважительной причины, учителя 
не готового дать исчерпывающий и компе-
тентный ответ на любой вопрос ученика, 
связанный как с теоретической, так и с прак-
тической составляющей изучаемой темы. 
Наконец, учитель, по-настоящему заинтере-
сованный в том, чтобы дать надёжный на-
вык своим ученикам, будет развиваться сам, 
и искать максимально эффективные мето-
дические подходы в разработке этапов каж-
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дого задания. К сожалению, известные нам 
учебные программы не содержат описания 
этапов и конкретных задач в учебных зада-
ниях и требований к содержанию каждого 
технологического этапа. Поэтому мы с кол-
лективом авторов, педагогов-художников 
Московского Академического Художествен-
ного лицея (далее – МАХЛ), по просьбе пре-
подавателей и руководителей некоторых 
ДХШ России и Подмосковья взяли на себя 
труд создать программы, соответствующие 
федеральным государственным требова-
ниям к дополнительной предпрофессио-
нальной общеобразовательной програм-
ме в области изобразительного искусства 
«Живопись», и образующими полноценный 
комплекс по дисциплинам Рисунок, Живо-
пись, Композиция станковая и Скульптура, 
где максимально широко описаны методики 
и технология ведения этих учебных дисци-
плин, составляющих 6-летний цикл (с 4 по 
9 класс), с заданиями, основанными на Ака-
демическом принципе «от простого к слож-
ному».

Методические принципы, используемые 
в программе, являются универсальными для 
обучающихся всех возрастов. Они апроби-
рованы и в лицее, и в профильных вузах, и 
при обучении взрослых новичков, которые 
учатся в частной студии/школе. 

Программы учебных предметов Рисунок 
и Живопись, автором которых я являюсь, 
содержат не только описания задач и этапов. 

В них есть определённая профессиональная 
терминология, которой можно и должно 
оперировать учителю на уроке. Каждое за-
дание проиллюстрировано примерными 
образцами работ, по которым можно про-
следить логику последовательно усложняю-
щихся задач. Кроме того, что немало важно, 
программы эти составлены таким образом, 
что оба изучаемых предмета (Рисунок и 
Живопись) находятся в тесной тематиче-
ской связи. Поэтапное ведение, основные 
изобразительные принципы и послойная 
технология длительной работы усваивается 
в системе единства требований в разы бы-
стрее и продуктивнее. Авторская методика 
обучения рисованию дает положительные 
результаты уже в течение более десяти лет.

Наши программы получили положитель-
ные рецензии от ФГБОУ ВО Московский 
педагогический государственный универси-
тет и рекомендованы для художественных 
школ. На данном этапе они проходят тща-
тельную проверку в Учебном отделе Россий-
ской Академии художеств. Программы уже 
получили положительную оценку содержа-
тельной части. Сейчас ведётся работа над 
корректировкой соответствия стандартам 
формальной их части.

Хочется верить, что проделанная нами 
работа, максимально облегчит труд учите-
ля-художника, и поможет ему грамотно вы-
страивать понимание и методику каждого 
учебного задания и своего предмета в целом.
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Аннотация. В статье представлен опыт педагога, художника школы и академии акварель-
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Акварель – универсальная техника, ко-
торая используется в станковой живописи, 
иллюстрации, в создании чертежей архи-
тектурных проектов и оригиналов топогра-
фических карт, орнаментов и т.д. 

Московская государственная специали-
зированная школа акварели Сергея Андри-
яки с музейно-выставочным комплексом 
была создана в 1999 году по решению Пра-
вительства Москвы. Школе акварели С. Ан-
дрияки исполняется двадцать лет.

Основная задача Школы акварели С. Ан-
дрияки – дать основы профессионального 
художественного образования. Для реали-
зации этой задачи художественным руко-
водителем Школы, Народным художником 
России Сергеем Николаевичем Андриякой 
была разработана авторская методика, по-
зволяющая научить основам классической 
акварели любого желающего.

Вместе с Мастером в Школе работает 
близкий ему по духу творческий коллектив 
талантливых художников, опытных педаго-
гов, прекрасно владеющих академической 
техникой акварельной живописи и готовых 
щедро делиться своими знаниями с учени-
ками. Каждый из них – самостоятельный, 
активно работающий художник, участник 
многих выставок, различных творческих 
программ в России и за рубежом. Первые 
выпускники нашей школы теперь работают 
преподавателями в системе дополнительно-
го и высшего образования. 

Художественный руководитель Школы 
постоянно занимается с педагогами, щедро 
делясь с ними секретами акварельного ма-
стерства.

Обучение в Школе и Академии акварели 
проходит по авторской программе С. Н. Ан-
дрияки. Выпущены пособия по акварельной 
живописи, а также переизданы старинные 
книги, по этой теме. Академия и Школа ак-
варели проводят большую просветитель-
скую работу, организуя выставки по на-
правлению «Мастер и ученик». 

Начинать обучение можно с пяти-шести 
лет по курсу раскрасок. Это прививает вкус 
к хорошей живописи и помогает освоить 
многие технические приемы. Курс рассчи-
тан на три года. Первые два года дети пишут 
за педагогом по рисуночному трафарету 
простые предметы: яблоки, виноград, булки, 
пирожные, конфеты, жуков, бабочек и мас-
су других вещей. На третьем году обучения 
начинают заниматься карандашным рисун-
ком: так же копируют имеющиеся образцы, 
используя подготовленные заранее трафа-
реты (работы, выполняются не красками, а 
карандашом). Чтобы обучение было успеш-
ным, введена система просмотров и кон-
трольных самостоятельных работ. Лучшие 
образцы ученических заданий участвуют в 
выставках.

Подготовительные курсы выстроены по 
заданиям в определенной последовательно-
сти. Наглядность обучения – важнейшее ус-
ловие эффективного и качественного обуче-
ния. Но усвоение навыков происходит, когда 
ученик самостоятельно повторяет классные 
задания. Технические приемы в рисунке и 
живописи передаются от мастера к ученику.

Высокий уровень базовой подготовки по-
зволяет на высоком уровне осваивать акаде-
мический рисунок. Программа начинается 
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с рисования мелких предметов, в которых 
огромное внимание уделяется умению точ-
но и внимательно изобразить предмет со 
всеми деталями. Первые рисунки выпол-
няются как обманки небольшого размера, 
составленных из одного, двух или трех про-
стых предметов, связанных тематически. 

В первом классе ученики рисуют неболь-
шие постановки с фоном, изучая различные 
фактуры предметов, и только к концу года 
переходят к заданиям по акварельной живо-
писи. Сначала это предметы, написанные на 
белой бумаге без фона. Затем пишут простые 
натюрморты с фоном. На летней пленэрной 
практике в первый год так же основное вни-
мание уделяется рисунку растений без фона. 
Пишутся небольшие этюды ясных простых 
состояний природы: пасмурные, солнечные, 
закаты.

Во втором классе осваивается гризайль – 
написание картины одной краской (черной, 
сепией, умброй натуральной). Отмывки де-
лаются в огромном количестве, чтобы до-
стигнуть идеального владения кистью, кра-
ской, чтобы воспитать чувство количества 
воды на кисти. Постепенно ставятся более 
сложные натюрморты. Чтобы научиться 
писать предметы разных фактур: стекло, 
металл, глину, дерево, фарфор, дерево, мы 
ставим в одну постановку предметы одной 
фактуры. Например: различные виды стек-
ла (матовое, блестящее и разного цвета, 
тона, прозрачности). Отдельным заданием 
пишем драпировки из тканей различных 
фактур.

Другое задание по живописи – колори-
стический натюрморт. Законы цветоведе-
ния выходят на первый план при написании 
фона. 

«Новое – это давно забытое старое». При-
емы, использовавшиеся в иконописи, мону-
ментальных росписях, фреске, переходят в 
станковую акварельную живопись. Исполь-
зование подложек дополнительного цвета, 
прозрачных красок для написания предме-
тов, глухих красок для создания глубины 
пространства в фоне, – эти приемы стали в 
наше время новаторскими. 

Как бы ученик ни подражал учителю, в 
первые два года обучения в школе работы в 

основном выглядят робкими, «затертыми», 
несколько темноватыми. Резкое изменение 
происходит на третьем году обучения. Жи-
вописные работы становятся ярче, цветнее 
и выразительнее. С этого момента форми-
руется свой стиль у каждого ученика. Зада-
ча преподавателя увидеть и развить личные 
качества будущих художников.

Для дальнейшего развития художествен-
ных навыков усложняются задачи. Появля-
ются сложные колористические, декоратив-
ные и др. постановки. Всем известен пример 
из иконописи: очень сложно сгармониро-
вать открытые дополнительные цвета, – но 
так же очень сложно написать сближенную 
картину, будь то натюрморт или пейзаж. 
Эти задачи ставятся в акварельной живопи-
си в старших классах.

Чтобы исключить ошибки в тональном 
решение акварельной работы, необходимо 
предварительно написать эти постановки 
или пейзажи гризайлью.

В картине предметы изображаются в на-
туральную величину, соответственно выби-
рается размер листа. 

Методика обучения выстраивается «от 
простого к сложному».

В своей работе художник должен уметь 
грамотно ставить натюрморты, компоно-
вать пейзажи, жанровые, исторические сю-
жеты. Это искусство, овладевать им надо с 
первых дней обучения.

Чтобы освоить классное задание необхо-
димо повторить его дома 2–3 раза.

Сочетание краткосрочных учебных и до-
машних зарисовок и набросков с длитель-
ным рисованием с натуры воспитывают у 
учащегося умение «цельно видеть», «поста-
новку глаза» и «твердость руки», остроту и 
точность глазомера.

В учебной академической акварели раз-
рабатываются следующие качества: ясные 
холодные и теплые отношения света и тени, 
погружение в световоздушную среду с со-
хранением локального цвета и тона пред-
метов, разнообразие касаний и расстановка 
акцентов для достижения максимальной ху-
дожественной выразительности.

Дополнительно к практическим задани-
ям вводится обязательный художественный 
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анализ работ мастеров мировой живопи-
си для лучшего усвоения композиционных 
и технических приемов создания художе-
ственного образа.

В течение основного курса обучения 
(1–5 класс) происходит становление образ-
ного художественного мышления в рамках 
концепции академического рисунка и жи-
вописи на основе гармоничного «живого» 
рисования с пониманием законов постро-
ения формы и пространства без наглядной 
деформации изображения натуры.

В программе разработаны ясные крите-
рии качества исполнения каждой работы, 
каждого задания.

Важным методическим моментом явля-
ется Просмотр работ учащихся и препо-
давателей – итоговая аттестация учеников, 
выставление оценок за контрольные рабо-
ты, отбор работ учеников и художников-пе-
дагогов в Школе акварели С. Андрияки 
традиционно проходит в присутствии всех 
педагогов. 

На просмотре преподаватели выклады-
вают свои учебные задания, выполнение 
на уроках вместе с учениками. В сравнении 
выявляются общие методические ошибки. 
Их исправляют самостоятельно или на ма-
стер-классе. Если ошибки или недостатки 
есть только в учебных работах, то советуют, 
как с ними бороться. Какие задания подо-
брать ученику в каждом конкретном случае.

Поскольку программа авторская и одна 
для всех, то и критерии оценки работы пе-
дагогов и учеников одни. Присутствие на 
просмотрах дает ценнейший практический 
опыт. Результаты работы коллектива Шко-
лы становятся доступны каждому. На про-
смотре присутствуют все преподаватели, 
учебная часть и художественный руководи-
тель. Результаты обсуждаются на педсовете 
и в личных беседах с художественным руко-
водителем.

Преемственность преподавания объеди-
няет дошкольное, предпрофессиональное и 
профессиональное обучение. Единая мето-
дика позволяет безболезненно переходить 
из одной возрастной группы в другую, по-
лучить профессиональное образование – 
стать художником.

Записи с мастер-класса, проходившего
в Образовательном центре «Сириус»
Задачи: написать быстро этюд с натуры, 

осваивая приём ведения пейзажа от первого 
плана к небу. Научить закономерностям на-
писания солнечного света «теплое по тепло-
му». Научить «вписывать» деревья в небо 
через холодные оттенки. 

 

Рис. 1. Осенний пейзаж. Скала. Тональное решение

Большая форма, соответствующая скале 
с деревьями, закомпанована почти в распор, 
подчеркивая огромный размер изображае-
мого объекта, его мощь. Самые светлые ак-
центы – камни расположены ближе к центру 
картины, а края притемнены за счёт более 
плотных деревьев на фоне неба и теней в 
массе деревьев в углах картины. Внимание к 
камням привлекают сильные тональные ак-
центы, выделяющие главное.

 

Рис. 2. Осенний пейзаж. Цвет

Отмывка на весь лист сверху вниз цветом 
солнечного света, замес охра с лимонной. 
Полностью высушиваем.
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Пишем гору с камнями и деревьями как 
натюрморт. Все оттенки становятся чуть 
золотистей, чтобы сохранить солнечный 
свет. Зеленоватые золотистее, красные зо-
лотистее, тени без холодных оттенков, то же 
тёплые. Вторым и третьим слоем прописы-
ваем деревья тёплыми замесами, соответ-
ствующими подмалёвку. Акценты в тенях 
пишем тёплыми, при необходимости их уси-
ливаем тем же замесом.

Подводим к горе небо: ультрамарин с ко-
бальтом синим, без растяжки, в этом участ-

ке неба изменения неба не заметны. По сы-
рому слою неба вплавляем деревья: золотой 
переходит в синий через розовый, то есть 
на границе золотистой горы и синеглазо 
неба деревья кажутся розоватыми. По мере 
высыхания добавляем охристую листву и 
холодные ультрамариновые стволы и вет-
ви с листьями в тени. При необходимости 
уплотняем слишком светлую листву деревь-
ев, камни.
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Часть 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ
ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

РОЛЬ ДЕТСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

(из опыта работы МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. Новокузнецка)

Т. М. Высоцкая,
МБУ ДО «ДШИ № 1», г. Новокузнецк

Аннотация. Автор статьи делится опытом реализации работы детской картинной галереи 
в г. Новокузнецке. В статье раскрываются особенности организации художественно-образо-
вательного процесса.

Ключевые слова: образовательный процесс, детская картинная галерея, детская школа ис-
кусств.

Выставки детского творчества, являясь 
открытой и публичной формой презента-
ции результатов работы по образователь-
ным программам, несут в себе информацию 
о методах преподавания, уровне усвоения 
обучающимися тех или иных задач по темам 
и предметам. Поэтому экспозиции детских 
художественных школ и студий – это, пре-
жде всего, основа для анализа ресурсного 
потенциала педагогических коллективов, 
позволяющая анализировать и вскрывать 
содержание художественного образова-
ния, методы и результаты педагогического 
воздействия, выявлять проблемные точки 
в работе. Среди учреждений дополнитель-
ного образования детская картинная гале-
рея  – структура мало распространенная, а 
их функции достаточно размыты и зависят 
от статуса учредителя, кадровых и матери-
альных ресурсов [1–3]. 

В нашем городе в 2012 году произошла 
реорганизация городской Детской картин-
ной галереи, работавшей преимущественно 
с общеобразовательными школами, в струк-
турное подразделение ДШИ № 1. Поскольку 
у ДКГ сменилась подчиненность, то сменил-
ся и объект ее интересов, и состав аудитории. 
Теперь это главным образом контингент об-
учающихся в пяти городских детских шко-
лах искусств. Т.е., деятельность ДКГ теперь 
ориентирована не на условную аудиторию, 

а предметно – на юного художника-зрителя 
и педагога-художника. Базовыми задачами 
галереи стали: презентация и пропаганда 
детского и юношеского творчества Ново-
кузнецка, знакомство с наиболее значимы-
ми и интересными явлениями современной 
художественной жизни, перспективы рабо-
ты с регионом, интеграция детского творче-
ства и профессионального искусства в мест-
ную художественно-выставочную практику. 
Таким образом, деятельность ДКГ включи-
лась в комплекс организационно-педагоги-
ческих условий повышения качественного 
уровня художественного образования. По-
этому выставочная, художественно-образо-
вательная и информационно-издательская 
функции обязывают ее служить площадкой 
для выставок с методической компонентой 
в концепции. В их число входят привозные, 
обменные иногородние выставки чисто ме-
тодического плана, такие как: «Набросок», 
«Опыты акварельной живописи ДХШ им. 
Каратанова» (Хакасия), «Архитектурный 
пейзаж» по результатам пленэрной практи-
ки студентов Барнаульского института ар-
хитектуры и дизайна. 

В практике школ нашего города есть еще 
несколько категорий выставок-конкурсов, 
чисто профессиональных по своим задачам. 
В их числе – городской «Конкурс в заданном 
формате», когда в фиксированное время 
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учащимся предлагается выполнить задания 
по наброску или композиции, с натуры и по 
памяти непосредственно в мастерских на-
шей школы.

Есть выставки отчетные – по итогам ми-
нувшего учебного года; ежегодные отчеты 
о пленэрной практике; циклы отчетных и 
тематических выставок, таких как «Учи-
тель и ученики». Все экспозиции должны 
визуализировать результаты творческой 
деятельности юных художников, ставить и 
иллюстрировать методико-теоретические, 
практические и чисто художественные про-
блемы. Приведем конкретные примеры.

Начиная с осени 2014 года, в выставочную 
практику ДКГ был введен цикл «Встречи на 
выставках», расширяющий и углубляющий 
традицию художественного образования – 
«Учитель и его ученики».

Первая экспозиция этого цикла по учеб-
ной программе «Композиция декоративная» 
называлась «Декоративность как принцип». 
В экспозицию были отобраны произведе-
ния юных художников ДШИ города и зрелых 
мастеров искусства, членов ВТОО «Союз 
художников России». В итоге был смодели-
рован единый экспозиционный контекст. 
«Детские» и «взрослые» изобразительные 
ряды наглядно отражали изучаемые на уро-
ках понятия: «плоскостность изображения», 
«силуэт», «ритм», «лаконизм языка», «прие-
мы стилизаций и обобщения натуры», «ин-
дивидуальность авторского мышления». Те 
качества художественной формы, которыми 
в совершенстве владеют профессиональные 
художники и которые должны освоить юные. 

Во время презентации, экскурсий и 
встреч с художниками, учащимся ДШИ 
было предложено самим собрать такие по-
становочные натюрморты, в которых бы 
предметы и драпировки между собой не 
конфликтовали. Проанализировать поста-
новки друг друга и скорректировать. Такая 
интерактивная форма контакта со зрителем 
привнесла в экспозицию атмосферу живо-
сти, увлекательности и дух соревнования. 
Она позволила участникам проекта оценоч-
но и профессионально отнестись к поста-
новкам, понять внутреннюю логику учеб-
ных заданий. 

В серии «Встречи на выставках» был осу-
ществлен проект: Master Guach. Название 
подчеркивало намеренно приподнятое, ува-
жительное отношение к материалу. Внеш-
няя сторона идеи – открытие возможностей 
хорошо известного «детского» материала на 
примере творчества двух известных в Куз-
бассе мастеров гуашевой живописи. Своего 
рода – это статичная форма «мастер-класса». 
Педагогическая интрига состояла в проти-
вопоставлении двух диаметрально противо-
положных образно-пластических систем  – 
предметного и абстрактного искусства. 
Анализ и сопоставления, поиски аналогов в 
«детской» части выставки, попытка выделить 
общие стилистические признаки и найти ис-
ключения в общем контексте экспозиции и 
стали внутренней задачей проекта. 

Внутренние ресурсы идеи любого проек-
та призваны раскрывать аннотации, беседы, 
экскурсии. И самая действенная и привле-
кательная для зрителей форма – комплекс-
ная. Как показывает практика, если в назва-
нии проекта содержится пиар-интрига, а 
презентация снабжается аудио-визуальной, 
вербальной информацией и методически-
ми объектами, то выставка вызывает более 
устойчивое фиксированное внимание. Со-
поставления, анализ композиций, обсуж-
дение средств художественной выразитель-
ности давали возможность для диалогового 
общения. Юным художникам было предло-
жено выполнить копии с картин по выбору 
в течение короткого времени. Это действие 
оживило атмосферу вернисажа, «Скопиро-
вать можно, но нужно находить свои соб-
ственные образные средства». 

Идея выставки 2015 учебного года – «Та-
ланты и поклонники: опыт сравнитель-
ного анализа» была посвящена 185-летию 
А.  К.  Саврасова и 175-летию Клода Моне. 
Под «талантами» подразумевались две мощ-
ные творческие фигуры конца 19 века, юби-
леи которых состоялись в 2015 году. 

Под «поклонниками» – участники вы-
ставки, которые, как и профессиональные 
художники, вольно или невольно следуют 
определенным традициям. Открытие этой 
экспозиции было приурочено к выходу на 
пленэрную практику и включало интерак-
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тивную форму работы с лекционно-экскур-
сионным и методическим обслуживанием: 
экспозицию репродукций картин, трансля-
цию видеоряда, обсуждения. В контексте 
выставки была развернута методическая 
экспозиция с образцами и рекомендациями, 
как работать на пленэре: писать цветы на 
воздухе, деревья, архитектурные объекты.

Приведем еще два примера из этого 
цикла. Одна из них – «О тех, кто рядом» – 
экспозиция в жанре анималистики обуча-
ющихся ДШИ города» при участии членов 
«СХ России», в разных графических тех-
никах. Экспозиция дала повод рассуждать 
не только об искусстве (о чем говорится на 
каждой выставке – о стилистических при-
емах и техниках). Но и о таких понятиях 
как «экология души», о философском уче-
нии «пантеизм», которое разделяют худож-
ники, об особенностях мировосприятия 
юных и взрослых художников, об отноше-
нии к миру природы.

«Детская» часть экспозиции была жизне-
радостной по мироощущению. «Взрослая» 
часть выставки продемонстрировала кри-
тический взгляд на жизнь: бродячих собак, 
бездомных кошек, погибших птиц. Так пе-
ред зрителями неожиданно открылись две 
стороны их жизни: благополучная и драма-
тичная, своего рода репортажи с места оби-
тания дворовых или брошенных животных, 
живущих на окраине города, в промзоне. 

Серия «Мои птицы» Е. П. Башариной, на-
писанные с натуры и нарисованные услов-
но, как символы, но наделенные чувствами, 

свойственными человеку. Ее птицы берегут 
гнезда, ссорятся, прижимаются к друг дру-
гу, как члены семьи, обнимают заболевших 
птенцов, погибших оплакивает птичий Ан-
гел... В беседах по экспозиции, дети пришли 
к выводу, что мир, представленный в ра-
ботах всех участников выставки – хрупкий 
и беззащитный без участия человеческой 
души. С точки зрения экспозиционной идеи 
она раскрывала тему гуманизма и умения 
более остро оценивать окружающий мир.

Очередной выставочный сезон 2016–
2017 года Галерея начала с выставки: «Ак-
варель. Секреты мастерства», участниками 
которой стали юные художники пяти школ 
искусств Новокузнецка и ведущие масте-
ра акварельной живописи – члены Союза 
художников России. Их творчество проде-
монстрировало начинающим технический 
и художественный уровень возможностей 
работы в акварели, приемы академического 
письма лессировками (российская тради-
ция), английскую и итальянскую техники 
письма по сырому и сухому, комбиниро-
ванные приемы. 

В 2018 году была показана экспозиция 
работ из собрания школы: «Рисунки и на-
броски Бачевского С. А.» в качестве нагляд-
ного пособия в выборе ракурса, умения ра-
ботать линией и штриховкой, любоваться 
конструкциями в индустриальном пейзаже. 
В планах текущего года показ академиче-
ской школы и модернистских приемов рабо-
ты над образом профессиональных и юных 
художников.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

С. Ф. Жирова, 
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье раскрывается потенциал учебной и проектной деятельности как ус-
ловия развития образовательных ситуаций с точки зрения ее практического использования в 
художественной школе. 

Ключевые слова: образовательная ситуация, учебная деятельность, проектная деятель-
ность, компетентности, выпускник.

Специфика Федеральных государствен-
ных требований (далее – ФГТ) такова, что 
достижения обучающегося определяются не 
суммой знаний, умений и навыков, а сово-
купностью его личностных качеств, дающих 
возможность в дальнейшем самостоятель-
но проявлять свои творческие способности 
для обеспечения социальной успешности 
личности. Новые требования изменили си-
стему конструирования целей образования 
и его результатов: сегодня нужно идти не от 
того, чему можем научить, а от того, что бу-
дет востребовано в будущем мире – в лич-
ной, социальной и профессиональной сфере 
жизни. То есть надо не учить ученика, а нау-
чить его учить себя [1].

Первые изменения в МБУК ДО ДХШ 
№  1 имени П.  П. Чистякова (далее – ДХШ 
№ 1) были произведены в системе учебно-
го содержания и определения сути теоре-
тической и практической части учебного 
материала по учебным предметам. В содер-
жание программ были предложены задания, 
включающие образовательные ситуации, 
которые могут формировать различные 
способности. В образовательной ситуации 
действующее лицо анализирует и примери-
вает позицию на себя. Это создает условия 
для личностной рефлексии – поиск ответа на 
вопросы: «Зачем мне? Чего хочу?». Поэтому 
было принято решение создать условия для 
превращения предметного способа в сред-
ство решения каких-либо самостоятельно 
поставленных задач, для чего творческие за-
дания акцентировали практические умения. 

Учебная деятельность и проектная дея-
тельность – это два поля, где ученики могут 
приобретать предметные способы действия 

и использовать ЗУН как средство решения 
практических задач. Учебная деятельность 
задается логикой развертывания учебного 
содержания, а проектная деятельность идёт 
от результата и его достижимость опреде-
ляется продуктом. Это новая, современная 
специфика образования очень трудна для 
преподавателя, привыкшего работать в тра-
диционной системе обучения, где «запас» 
ЗУН был главным. Теперь учебная и проект-
ная деятельность тесно связаны по струк-
туре и последовательности определённых 
действий, которые выстраиваются приме-
нительно к конкретной задаче.

В работе преподаватель использует тех-
нологию проблемного обучения, которая 
и создает образовательные ситуации, где 
ученик самостоятельно ищет необходимые 
ему ЗУН для решения вопроса в следующей 
последовательности: постановка проблемы 
(что необходимо сделать?); поиск и отбор 
информации; поиск способов достижения 
цели; решение проблемы. Упор делается на 
категории опыта, на рефлексии (осознании), 
на самостоятельности обучающегося и раз-
вивает различного рода компетентности, 
которые сегодня рассматривают как альтер-
нативу традиционным знаниям, умениям и 
навыкам [2; 3].

В ФГТ определены ключевые компетент-
ности выпускника предпрофессиональной 
программы. Он должен обладать следующи-
ми компетентностями: владеть комплексом 
ЗУН, позволяющих в дальнейшем осваи-
вать профессиональные образовательные 
программы; быть любознательным, твор-
ческим, активным, интересоваться новым, 
неизвестным в мире искусства; задавать 
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вопросы, любить экспериментировать; 
быть способным самостоятельно действо-
вать; уметь планировать свою домашнюю 
работу; давать объективную оценку свое-
му труду; взаимодействует с окружающими 
людьми; уважительно относиться к иному 
мнению; понимать причины успеха/неу-
спеха собственной учебной деятельности и 
определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата; самостоятельно 
воспринимать и оценивать культурные цен-
ности; осознавать потребность общения с 
духовными ценностями.

Например, в программе учебного пред-
мета «Композиция станковая» на аудитор-
ную работу по теме сюжетной композиции 
с включением фигуры человека выделено 
5 академических часов и 20 часов на само-
стоятельную работу. Это показывает, что 
традиционная форма обучения, где ученик 
полностью работал над заданием в классе 
под постоянным контролем преподавателя, 
уходит в прошлое. На первое место выхо-
дит развитие способности самостоятельно 
искать средства решения творческих задач 
(поиск темы, работа с эскизами, выбор сю-
жета, подбор колорита, организация рабо-
чего времени и т.д.), а преподаватель выпол-
няет роль инструктора, который направляет 
на правильное решение задачи.

Сегодня выпускники даже если хорошо 
знают учебный материал, практически не 
используют полученные знания в ситуаци-
ях повседневной жизни и т.д. Например, 
творческие работы ученика на выходе чаще 
всего больше нигде не используется кроме 
как с целью получения оценки своей дея-
тельности в виде отметки. Чаще всего пре-
подаватель сам, без ведома ученика, пред-
лагает его творческую работу для участия в 
конкурсе или выставке. У обучающегося не 
сформировано так называемое креативное 
мышление, т.е. способность самостоятельно 
строить, предлагать, участвовать, проверять 
и делать выводы в процессе творческой дея-
тельности.

Результаты образования определяются 
«от конечного продукта», т.е. исходя из наи-
более общих способностей, необходимых 
для жизни в меняющемся мире. Например, 

научить ученика самостоятельно плани-
ровать домашнюю работу. И здесь перед 
преподавателем стоят задачи не просто по-
казать, каким образом вести линию, нахо-
дить нужный цвет, определять центр ком-
позиции, но и: как выполнить творческое 
задание в домашних условиях, как поэтапно 
выполнять работу с учетом временных ре-
сурсов и т.д. Актуальной задачей становит-
ся воспитание таких личностных качеств, 
которые будут помогать ребенку в жизни, а 
не только в творчестве.

Создание условий для развития способ-
ности принимать решения – деятельность 
ребёнка при изучении данного учебного 
предмета, а также действия ребёнка и взрос-
лого в ситуации обучения. Эту деятельность 
крайне важно планировать и организовы-
вать так, чтобы ребенок оказывался в си-
туациях, способствующих становлению 
самостоятельности, инициативности, от-
ветственности, как ключевых способностей 
выпускников. Первая раскроется через со-
держание учебных предметов, вторая – че-
рез формы организации учебного процесса, 
хотя обе эти деятельности имеют форму и 
содержание. 

Для решения этой педагогической задачи 
образовательное пространство в ДХШ №  1 
выстроено таким образом, чтобы ученик 
мог и в учебной и в проектной деятельности 
практиковать авторское действие – замыс-
ливание (способность и стремление созда-
вать описание замысла собственного произ-
ведения и предлагать пути его реализации). 
Образовательная практика, таким образом, 
должна быть ориентирована на создание 
условий для развертывания полного цик-
ла авторского действия, т.е. на построение 
учебной и проектной деятельности в худо-
жественной школе.

Учась действовать, человек изменяется 
сам, но не меняет предмет действия. Напри-
мер, решая творческую задачу, ученик сво-
ей работой не влияет на реальные обстоя-
тельства, то есть не несет ответственности 
относительно ситуаций действования. Уче-
ник нарисовал предмет с ошибкой. Откуда 
он знает, что он совершил ошибку? В чем 
именно она состоит и каким образом может 
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быть устранена? Способность к принятию 
решений возникает в практическом, а не 
в учебном действии. В учебном действии 
присваивается способ действия, в практи-
ческом же – обязательно меняется ситуация 
действования. Оставаясь в рамках учебной 
ситуации, выполняя учебные действия, 
ученик не рискует собственным действием 
изменить ситуацию. Собственно учебное 
действие не становится условием форми-
рования самостоятельности и ответствен-
ности. Этой задаче отвечает практическое 
действие. Следовательно, конкурсно-выста-
вочная, методическая, культурно-просве-
тительская деятельность должна реформи-
роваться в направлении создания условий 

практического действия, которое может и 
должно иметь последствия для самого уче-
ника. Сегодня это практические исследова-
ния, которые проводят ученики, проекты и 
творческие работы. 

Можем сделать вывод о том, что модель 
образовательного процесса в художествен-
ной школе должна предусматривать две 
составляющие: совместную деятельность 
взрослого и обучающихся, а также само-
стоятельную деятельность детей. Таким 
образом образовательная ситуация явля-
ется эффективным средством организации 
творческой деятельности, способствующей 
комплексному развитию личности обучаю-
щихся.
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Аннотация. Автор статьи делится опытом организации образовательного процесса и обо-
сновывает необходимость использования качественного подхода при освоении нового содер-
жания дополнительных предпрофессиональных программ в области художественных дисци-
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процесса, образовательные программы. 

Образование является отражением под-
линной свободы человека. Жизнь идет 
своим чередом, общество стремительно 
развивается, образовательный процесс ре-
формируется, появляются новые подходы и 
методы, для формирования и поддержания 
как культурно-духовных ценностей обще-
ства, так и высокого качества жизни. Поэ-
тому сегодня понятие «качество» относят и 
к образовательной деятельности: чем выше 

качество реализации образовательного про-
цесса, чем выше совокупность овладения 
обучающихся научными знаниями, прак-
тическими умениями и навыками, развитие 
их умственно-познавательных и творческих 
способностей.

В связи с тем, что образовательный 
процесс сегодня это – совокупность учеб-
но-воспитательного и самообразователь-
ного процессов, направленная на решение 
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задач образования, воспитания и развития 
личности в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом, пути по-
вышения качества и освоения нового содер-
жания образовательного процесса можно 
представить в образе дерева с множеством 
ветвей, тянущихся к небу [2, с. 94]. Состо-
яние этого дерева, то есть качества образо-
вания, зависит от его ствола – содержания, 
как, например, и в живописном процессе 
«форма определяется содержанием. ... Без 
которого не было бы и ее (формы – прим. 
автора), как без корней и ствола не может 
быть ветвей и кроны дерева» [1, с. 3].

Основой содержания образовательной 
деятельности можно назвать качество ус-
ловий и качество процесса. Ветви, раскры-
вающие данное содержание представляют 
собой задачи преподавательской деятельно-
сти, которые осуществляются при разработ-
ке, апробировании и реализации образова-
тельных программ. 

Первая ветвь – отбор и прием детей как 
для дошкольного обучения, так и учащихся 
первого года обучения, предрасположенных 
к определенному виду деятельности. Сле-
довательно, в первую очередь необходима 
разработка четких критериев и требований 
приемных испытаний, определяющих по-
тенциальных и творчески предрасположен-
ных детей и учащихся к художественной 
деятельности в соответствии с дополни-
тельной предпрофессиональной образова-
тельной программой. 

Следующая ветвь – критерии оценок те-
кущей, промежуточной и итоговой аттеста-
ции, а также создание фондов оценочных 
средств. Это единое направление учебно-ме-
тодической и материально-технической обе-
спеченности в контексте образовательных 
программ, которое является ключевым пара-
метром для выявления эффективности дея-
тельности образовательного процесса в рам-
ках промежуточной и итоговой аттестации. 

Важным критерием повышения каче-
ства образовательного процесса является 
обеспечение профессионального, культур-

ного и творческого роста преподавателей. 
Курсы повышения квалификации, конкур-
сы педагогического мастерства, творческая 
художественная деятельность и пленэрная 
практика – такие мероприятия влияют на 
развитие и повышение профессионального 
педагогического мастерства и формируют 
методически компетентных, психологиче-
ски грамотных преподавателей в условиях 
модернизации образования. А повысить 
мотивацию к обучению, развить творческий 
потенциал и конкурентную способность об-
учающихся, помогает участие в выставках, 
конкурсах, олимпиадах и мастер-классах. 
Также, возможны совместные путешествия 
во время пленэрных занятий или участия в 
зарубежных конкурсах, которые наполняют 
новыми впечатлениями, дарят заряд вдох-
новения и улучшают творческую атмосферу 
в коллективе и в классе, поскольку успехом 
школы непосредственно является творче-
ский коллектив, союз преподавателей и об-
учающихся.

Основные параметры, демонстрирую-
щие состояние образовательного процесса 
сегодня четко сформулированы в каждой 
предпрофессиональной образовательной 
программе в контексте того или иного пред-
мета, в которых отражены цели, задачи и 
способы реализации образовательного про-
цесса, направленного на качество повыше-
ния дополнительного предпрофессиональ-
ного образования в целом. В этот спектр 
условий входят и просмотры работ, мони-
торинг успеваемости обучающихся, анкети-
рование, и другие аспекты образовательной 
деятельности, отражающие качество вну-
тренней и внешней работы дополнительно-
го образовательного учреждения. 

Таким образом, описанные выше крите-
рии позволяют грамотно использовать воз-
можности школы для повышения качества 
и освоения нового содержания образова-
тельного процесса, необходимость которых 
вытекает из изменений и реформ, проходя-
щих в мировом пространстве и системе оте-
чественного образования. 

Список литературы
1. Бычков В. В. Философия искусства Василия Кандинского // В. Кандинский. О духовном в искусстве. – М.: 

Архимед, 1992. URL: https://www.litmir.me/data/Book/0/59000/59991/Kandinskii_Vasilii_O_duhovnom_v_iskusstve_
Litmir.net_bid59991_a9241_ltr.epub



57

2. Бахмутский А. Е. Монография Оценка качества образования в школах Санкт-Петербурга // Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – БАН, 2003. – 132 с.

3. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь. – М., 2005. – 448 c.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К УЧАЩИМСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДПП «ЖИВОПИСЬ»: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема индивидуального подхода к учащимся в 
современной системе дополнительного образования. Особое внимание уделено практическо-
му опыту работы по предмету «История искусства», развитию одарённости учащихся, рас-
крытию их творческого потенциала, подчёркивается значение индивидуального подхода для 
успешного обучения школьников.
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пись», детская школа искусств, диалог, искусство, творческий потенциал, история изобрази-
тельного искусства.

При работе с учётом Федеральных госу-
дарственных требований для достижения 
успешного результата возникла необходи-
мость определить, как эффективнее препо-
давать «Историю искусства», чем наполнить 
фактический материал. В программе о це-
лях предмета говорится: «Учебный предмет 
«История изобразительного искусства» на-
правлен на овладение духовными и культур-
ными ценностями народов мира; воспита-
ние и развитие у обучающихся личностных 
качеств, позволяющих уважать и принимать 
духовные и культурные ценности; форми-
рование эстетических взглядов, нравствен-
ных установок и потребности общения с 
духовными ценностями». Об этом можно 
прочесть и в книгах для учителей тридца-
тилетней давности – уже тогда широко под-
нимался вопрос о развитии эстетического 
сознания и самосознания детей и недоста-
точности программ, только расширяющих 
информированность в области искусства.

В целом методика преподавания предметов 
искусства уже разработана А. Бакушинским, 
Д. Кабалевским, Л. Предтеченской, Б. Немен-
ским, А. Мелик-Пашаевым и другими извест-
ными педагогами России. Но современный 
мир вносит свои изменения в работу с учащи-
мися. Условия жизни, окружающие детей, ста-
новятся новым препятствием на пути худо-
жественного образования: «обездушивание» 

технократического общества, перегружен-
ность учеников информационным шумом, 
ухудшение отношений в семьях, накапливаю-
щаяся эмоциональная усталость от расхожде-
ния между требованиями к ним и реальным 
поведением взрослых. Как результат – у ребят 
«происходит разрушение социальных контак-
тов и обостряется эмоциональный диском-
форт» [6, с. 11], проявляются эгоизм, неверие, 
скука, наблюдается «поверхностность вос-
приятия и мышления современного челове-
ка, теряющего способность всматриваться в 
неподвижные объекты, к которым относятся 
памятники архитектуры и изобразительного 
искусства» [6, с. 10]. Из детского и подрост-
кового возраста приходит в колледжи и вузы 
проблема неготовности освоения художе-
ственных специальностей, которая, по мысли 
некоторых авторов, «исходит из мизерного 
количества часов, отведенных на ИЗО и МХК 
в школе; агрессивной и неэстетичной визу-
альной среды повседневного мира ребенка; 
недостаточного художественного воспитания 
в семье. На языке искусства – с детьми, под-
ростками, молодежью – не говорят; в разно-
шёрстном информационном визуальном по-
токе мало ориентиров, на которых учится глаз. 
Так что вчерашние школьники, поступившие 
в вуз, в большинстве своем приходят «не на-
смотренными», либо, что еще более удручает, 
с явными последствиями императивности 
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массовых коммуникаций, с «замыленным гла-
зом» и испорченным эстетическим вкусом» 
[4, с. 2].

В работе учителя необходимо учесть и осо-
бенности творческого контингента школ ис-
кусств. Как правило, наши учащиеся обладают 
повышенной эмоциональностью восприятия, 
тонкой душевной отзывчивостью, чутким не-
стандартным мышлением – и требуют особо-
го индивидуального подхода к себе. Замеча-
тельно написал Анатолий Бакушинский ещё в 
1925 году: «Наши дети не кегли, не глина, не 
кирпичи, с которыми можно производить лю-
бые манипуляции, а драгоценный наш куль-
турный фонд, живая ткань с очень нежной и 
сложной организацией» [2, с. 200] .

Каким же способом, прежде всего, увлечь 
учеников, почти «погашенных» от родитель-
ского непонимания, от школьной перегру-
женности и сетевого одиночества? А затем 
помочь им полюбить историю искусства и 
добиться успеха в её изучении, приобрести 
визуальную насмотренность и опыт раз-
мышлений при условии минимума аудитор-
ных часов и отсутствия единой учебной ли-
тературы в дополнительном образовании? 
Конечно же юным художникам необходимо 
общение с подлинными произведениями ис-
кусства – чтобы возник процесс пережива-
ния, чтобы по неведомым законам отклик-
нулась на Прекрасное душа человека. Тогда 
возникает диалог с учителем – совместное 
обсуждение, размышление о том, что такое 
искусство, обмен впечатлениями. Но чтобы 
ученики смогли раскрыться в этом диалоге, 
нужно доверие к учителю, к одноклассни-
кам, любовь к предмету, движения души – 
всё то, что невозможно механически изме-
рить. Разговор с собеседниками-учениками 
«на равных» рождает уважение друг к другу, 
не «роняет» преподавателя, а «поднимает» 
учеников. Это непременно разговор о чув-
ствах, переживаниях людей, о человеческих 
ценностях и мировоззрении... Разговор о 
правде и смысле жизни, такой актуальный 
для подростков. Ребёнок должен научиться 
вступать в диалог с автором, опираясь на 
свой творческий опыт и расширяя его, по-
этому на уроках становится важным всегда 
говорить о детстве, о становлении худож-

ника. Вся мировая культура говорит о цен-
ностях человеческой жизни, следователь-
но, нет лучшего материала для воспитания 
(как «питания возвышенным и духовным»), 
особенно если воспринимать искусство как 
способ выражения переживаний автора и 
разговора с людьми.

Безусловно, такая системная работа ну-
ждается в дополнении чёткими требовани-
ями: например, с первого класса приходит-
ся приучать ребят, что «троек» за работу не 
ставим, только в исключительных случаях, 
вынуждаем учить и пересдавать, мотивируя 
будущим экзаменом, работой не на отмет-
ку, а на результат... При этом иногда неуве-
ренных учеников нужно долго убеждать в 
их собственных способностях, а для очень 
замкнутых достаточно доброго взгляда или 
непринуждённого подбадривания учителя, 
чтобы возникло желание преодолеть труд-
ности. И тогда в ситуации интереса и любви 
к искусству становятся несложными любые 
аттестации и мониторинги.

Городские контрольные тоже становятся 
интересным опытом работы. Результат от-
ветственного отношения к мониторингу по 
истории искусства и станковой композиции 
у детей, прошедших его первыми, был пара-
доксально отрицательным – это стало явно 
в следующем году, в начале подготовки к эк-
заменам – ученики почувствовали формаль-
ное отношение взрослых к их личным идеям 
и потеряли желание и серьёзное отношение 
к творческой работе. Исправить ситуацию 
и вернуть доверие оказалось возможным, 
но нелёгким делом. Следующий предвы-
пускной класс учителя готовили к монито-
рингам в более спокойном режиме – и дети 
смогли почувствовать себя командой, дели-
лись идеями композиций и помогали друг 
другу при подготовке. Хочется отметить, 
что история искусства ярко показывает, что 
ценность художников заключена именно в 
их отличии друг от друга, в индивидуально-
сти их произведений. 

Исследователи пишут о вреде даже узко 
заданной темы: ученику «очень опасно фор-
мально задать даже тему (спорт, сельская 
жизнь, причастие и т.д.), так как это в боль-
шинстве случаев ведёт к созданию холодной 
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по мысли, личностно не пережитой иллю-
стративной композиции, когда остаётся за-
ниматься лишь сюжетно-ритмическими мо-
ментами композиции, не зная сердцем, ради 
чего именно всё это нужно. Если год за го-
дом давать формальные задания, это войдёт 
в мышление, станет привычным... Против 
подобного ведь и восстали в своё время и 
передвижники и импрессионисты. <...> Раз-
витию чувства диалога, интуитивной связи 
со зрителем необходимо уделять внимание 
<...> холодная ремесленная работа убивает 
талант» [5, с. 208, 216]. 

Необходимо помнить, как важна индиви-
дуальность ребёнка, его восприятие мира, 
размышления о жизни – требуется береж-
ное отношение учителя по принципу «не 
навреди». А. Д. Алехин в своей книге «Когда 
начинается художник» приводит цитату из 
выступления в 1919 г. перед учителями ис-
кусствоведа Н.И. Пунина: «В отношении де-
тей будьте елико возможно осторожны, ибо 
никто даже из лучших художников, лучших 
техников, гениальных мастеров не знает, где 
лежит путь будущего искусства...» [1, с. 140]

В этом русле была продумана и итоговая 
аттестация по предметам – с учётом инди-
видуальных особенностей развития за годы 
учёбы, уникальности каждого выпускника. 
Например, такой этап как выпускная итого-
вая работа по истории искусства во многом 
является учебной, то есть строится по прин-
ципу совместной работы студента с науч-
ным руководителем – с каждым учащимся 
преподавателем ведётся индивидуально, и 
полностью самостоятельно сделана быть не 
может, поскольку делается учащимся впер-
вые, даже сбор информации становится 
непростой задачей. Акцент делается на лич-
ной заинтересованности и предпочтениях 

ученика, подмечено, что зачастую выбирае-
мая им тема зависит не только от любви к 
определённым произведениям или яркого 
впечатления от оригинала картины, но и 
от его собственных психологических осо-
бенностей и проблем (на фоне внутренних 
переживаний и личного опыта). В этом слу-
чае дополнительно работает эффект арт-те-
рапии, например, девушка с проблемами в 
отношениях с мамой выбрала темой образ 
Мадонны в живописи Леонардо да Винчи. 

В станковой композиции, именно учиты-
вая индивидуальные стороны одарённости 
каждого учащегося, удалось вызвать в ребя-
тах интерес к серьёзной работе и получить 
как результат новое раскрытие творческого 
потенциала выпускника. В этом процессе 
ещё раз проявились результаты работы по 
предмету «История искусства» – умение 
размышлять и анализировать, насмотрен-
ность как визуальный опыт, накопленное 
воображение и знание законов гармонии, 
приобретаемые через искусство нравствен-
ные устои, основы мировоззрения. 

Важными итогами индивидуального под-
хода к одарённым учащимся становятся их 
заинтересованность, любовь к предмету, 
доверие к учителю, опыт творческого обще-
ния с однокашниками и взрослыми, навыки 
описания и анализа произведения искус-
ства, целеустремлённость, понимание смыс-
ла работы, практические успехи на конкур-
сах и в итоговой аттестации. «Прежде всего 
целью обучения является не овладение теми 
или иными навыками и знаниями, а форми-
рование в учащихся подлинной музыкаль-
ной культуры» [3, с. 131], – писал Дмитрий 
Кабалевский. Думается, что эти слова в пол-
ной мере относятся и к культуре изобрази-
тельной. 
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Каждый год в Детской художественной 
школе г. Верхняя Пышма проводится куль-
турно-образовательный общешкольный 
проект «День Художника», который стал 
для преподавателей своеобразной формой 
создания культурно-творческой среды. 

Началось все с желания разнообразить 
обучение детей и внести в него элементы 
праздника и игры, но с определенной целью 
– научить детей ориентироваться в беско-
нечно разнообразном мире искусства, а так-
же грамотно пользоваться многовековым 
опытом создания произведений искусства, 
накопленным прошлыми поколениями. 

Идея воплотилась в празднике «День 
Художника», который частично решал по-
ставленные задачи (задавалась тема, со-
ответствующая определенному периоду в 
истории искусств, шел поиск и обработка 
необходимой информации, и в итоге все 
сводилось к оформлению школьного инте-
рьера в заданном стиле), но не хватало це-
лостности и концептуальности. Потому как 
подготовка шла в свободное от основных 
занятий время и полного погружения в тему 
не происходило. 

Со временем «День Художника», заду-
манный как детский праздник, превратил-
ся в грандиозный образовательный проект, 
целью которого стало развитие познава-
тельных навыков учащихся, умений само-
стоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном про-
странстве, а так же развитие критического и 
творческого мышления.

Для достижения поставленной цели был 
выбран метод проектов, который позволя-
ет педагогу не только и не столько учить, 

сколько помогать учиться, направлять по-
знавательную деятельность учеников.

Метод проектов – система обучения, 
при которой дети получают знания в про-
цессе планирования и выполнения своев-
ременно усложняющихся практических за-
даний-проектов. Этот метод приучает их к 
настойчивости, самостоятельности, разви-
вает предприимчивость, умение оценивать 
любую ситуацию.

Слово «проект» известно в русском язы-
ке с XVIII века и восходит к латинскому 
projektus, что означает «вытягивание», «вы-
тянутое положение». В переводе с латинско-
го «проект» означает «брошенный вперед», 
то есть замысел в виде прообраза объекта. 
В широком смысле слова проектом называ-
ется все, что задумывается или планируется 
[3, с. 15]. 

Процесс развития творческого потенци-
ала и возможностей учащихся требует зна-
чительного времени. Разнообразные твор-
ческие работы в проектной деятельности 
способствуют повышению качества знания, 
где учащиеся учатся оригинальности, ана-
литически и творчески мыслить, обобщать 
и делать самостоятельные выводы.

«Пусть то, что ученики открывают или 
создают по мере разработки своих проек-
тов, есть лишь упрощенное повторение уже 
созданного наукой – суть в том, что они от-
крывают субъективно новые для них факты 
и строят новые для себя понятия, а не полу-
чают их готовыми от учителя или из учеб-
ников» [4, с. 20]. 

На сегодняшний день в данном проек-
те принимают участие дети от 7 до 16 лет, 
обучающиеся на различных отделениях. Но 
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только у обучающихся на предпрофессио-
нальном отделении традиционные предме-
ты заменяются на увлекательную и сложную 
практическую работу по созданию проекта 
в заданной теме. Исторический стиль ста-
новится творческим источником. Дети из-
учают характерные особенности всех видов 
искусств данного периода. В результате уча-
щиеся на практике знакомятся с культурой 
народов мира, учатся искать и работать с 
источниками творчества, отбирать самое 
необходимое из многообразия форм. Осва-
ивают различные художественные приемы, 
копируя оригинальные элементы. В услови-
ях праздника дети представляют свое пони-
мание первоисточника в виде оформленных 
интерьеров, костюмов и выступлений.

Знания, полученные на рисунке, позволя-
ют детям грамотно работать с масштабом и 
пропорциями, выполнять построение и ве-
сти расчеты, ориентируясь на реальные раз-
меры помещения и его особенности.

Знания, полученные на живописи, дети 
используют для создания выразительного 
колорита и различных фактур.

Знания, полученные на композиции, по-
зволяют интересно скомпоновать в одно 
целое созданные элементы интерьера. По 
доминирующей деятельности – это практи-
ко-ориентированный проект. По предмет-
но-содержательной области – межпредмет-
ный. По характеру координации – открытая 
координация. По продолжительности – 
долгосрочный. По количеству участников – 
коллективный.

Стараясь сохранять последовательность 
периодизации в истории искусств, было со-
здано несколько проектов: «В мастерской 
первобытного художника», «Кости из про-
шлого», «Путешествие в Древний Египет», 
«Путешествие во времени», «Город масте-
ров», «Эпоха Возрождения», «Восточный 
базар», «Замки с привидениями», «Весь 
мир  – театр», «XX век начинается», «Рево-
люции в искусстве».

Подготовка и реализация этого проекта 
создает такие условия, при которых ребенок 
может самостоятельно приобретать знания 
и использовать их для решения практиче-
ских задач, а также приобретает коммуни-
кативные умения, что положительно ска-
жется на его дальнейшем обучении.

У детей появляется возможность на лич-
ном опыте узнать, какие виды изобрази-
тельного искусства им ближе и более осоз-
нанно подходить к изучению предметов и, 
возможно, к выбору будущей профессии.

Каждый год создаются новые сценарии, 
происходит погружение в различные исто-
рические эпохи и этот процесс будет беско-
нечным, потому что меняются дети, меня-
ются требования, условия и возможности, 
но неизменным остается желание позна-
комить детей с необыкновенным, разно-
образным и бесконечно интересным ми-
ром искусства. Поделиться с ними своими 
знаниями, помочь раскрыть свои таланты, 
приобрести мастерство и стать творческой 
личностью.
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В Постановлении Правительства РФ от 
23 мая 2015 года № 497 «О федеральной це-
левой программе развития образования на 
2016–2020 годы» отмечена необходимость 
развития и использования специально ор-
ганизованной среды в образовании. Цель 
программы будет достигнута в процессе ре-
шения целого ряда задач, одной из которых 
является реализация мер по развитию науч-
но-образовательной и творческой среды в 
образовательных организациях [6]. На наш 
взгляд формирование культурно-творче-
ской среды является неотъемлемой частью 
и одной из главных задач системы дополни-
тельного образования.

Вслед за А.А. Макареня, исследователем 
структуры и статуса культуротворческой 
среды, под культуротворческой средой, мы 
понимаем совокупность материальных и 
духовных факторов и средств, способству-
ющих превращению индивида в личность 
и далее в индивидуальность в процессе ре-
шения образовательных задач, направлен-
ных на интеллектуальное, художественное 
и практическое развитие личности. В соз-
дании такой среды, конструктором и техно-
логом-организатором выступают педагоги 
и руководители образовательного учреж-
дения, активное участие при этом прини-
мают обучающиеся [4]. Мы считаем, что 
для наиболее эффективного формирования 
культурно-творческой среды необходимо 
внедрение в образовательный процесс про-
ектной деятельности, как современного спо-
соба повышения познавательной и творче-
ской активности школьников.

В настоящее время многие детские шко-
лы искусств активно внедряют проектную 
деятельность в образовательный процесс.

Так, в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвез-
дие» проектная деятельность представлена 
широким спектром долгосрочных и кра-
ткосрочных проектов, охватывающих все 
сферы деятельности ДШИ. Педагоги данной 
школы убеждены, что участия в социокуль-
турных, культурно-просветительных, бла-
готворительных, образовательных арт-про-
ектах помогают реализовать творческий 
потенциал учащихся и преподавателей шко-
лы, способствуют росту их профессиональ-
ного мастерства, привлечению внимания 
широкой общественности к проблемам раз-
вития культуры и искусства [5].

МАОУ ДО ДШИ города Заречный Пен-
зенской области также реализует ряд твор-
ческих проектов, среди которых наиболее 
яркий «Вперёд, искусство!». Результатами 
данного проекта стали: 10 бесед о значении 
искусства в формировании личности, пока-
зано 10 концертов классического и народно-
го искусства, экспонировалась передвижная 
выставка. Эта работа была проведена в пяти 
трудовых коллективах ФГУП ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко и в пяти общеобразова-
тельных школах города. В проекте приняли 
участие более 1500 человек. Организована и 
проведена работа по пропаганде классиче-
ского и народного искусства среди работ-
ников предприятий и школьников города. 
Повысился исполнительский уровень участ-
ников концертных программ. Привлечено 
внимание к деятельности ДШИ в формиро-
вании личности ребёнка и к роли искусства 
в жизни людей. Внесён позитивный вклад в 
формирование художественного вкуса и об-
щего уровня культуры заводчан и школьни-
ков города [2]. Более подробно с проектной 
деятельностью школ искусств можно озна-



63

комиться на официальных сайтах учрежде-
ний. Существуют множество публикаций по 
теме организации проектной деятельности 
в общем и дополнительном образовании 
(Е. С. Полат, И. С. Сергеев, Т. Ю. и А. А. Ло-
бановы и мн. др.)

Проекты классифицируют по разным ос-
нованиям: по количеству участников и фор-
ме организации, по ведущему типу деятель-
ности, по времени выполнения. Опираясь 
на классификацию проектов по доминиру-
ющей деятельности, мы выбрали творче-
ский проект как максимально свободный 
и нетрадиционный подход к оформлению 
результатов. По количеству участников 
проектной деятельности мы выбрали груп-
повой проект т.к. данная форма позволяет 
привлечь к творческой деятельности боль-
шее число учащихся, формирует навыки со-
трудничества, позволяет выполнить проект 
наиболее разносторонне.

Преподавателями отделения изобрази-
тельного искусства МБУ ДО «Верхотурская 
ДШИ» был разработан ряд творческих груп-
повых проектов: «Кисточка добра», «Пла-
стилиновый мир», «Песочная анимация», 
«Художник – юбиляр года». Рассмотрим их 
более подробно.

1. Благотворительный проект «Кисточ-
ка добра». Цель проекта: художествен-
но-эстетическое оформление социально 
значимых объектов преподавателями и уча-
щимися отделения изобразительного искус-
ства «Верхотурской ДШИ». В рамках этого 
проекта учащиеся и преподаватели расписа-
ли городские остановочные комплексы, дет-
ское терапевтическое отделение централь-
ной районной больницы, комнату выписки 
родильного отделения, стену в детской би-
блиотеке, спортивный зал детской юноше-
ской спортивной школы. Реализация проек-
та происходила в летние каникулы. Проект 
является долгосрочным. В перспективе 
педагоги и учащиеся наметили следующие 
объекты под роспись: дошкольные учреж-
дения, поликлиника, городская библиотека 
имени Мухлынина.

2. Проект «Художник – юбиляр года» на-
целен на изучение учащимися творчества 
художников – юбиляров учебного года. 

Проект организован на конкурсной основе 
и подразумевает командное участие сре-
ди учащихся старших классов отделения 
изобразительного искусства по дополни-
тельной предпрофессиональной программе 
«Живопись». 

Конкурс состоит из трёх этапов. На пер-
вом этапе каждая команда, определив для 
себя одного художника, должна подгото-
вить творческое выступление, которое рас-
крывает биографические данные и творче-
ский путь выбранного художника. Вторым 
этапом конкурса является выставочная де-
ятельность, в которой каждая команда ор-
ганизует мини-выставку из копий фрагмен-
тов картин выбранного художника. 

На завершающем этапе команды уча-
ствуют в интеллектуальной викторине, ко-
торая включает в себя вопросы и задания, 
связанные с творчеством представленных 
командами художников – юбиляров и ос-
новами изобразительной грамоты. Творче-
ские выступления, посвященные художни-
кам – юбилярам презентуются на отчетном 
мероприятии отделения изобразительного 
искусства для учащихся младших классов, 
а также для гостей и жителей города. Ко-
пии репродукций выставляются на уличных 
стендах возле Верхотурской ДШИ. 

Считаем, что внедрение вышеперечислен-
ных проектов позволило создать культур-
но-творческую среду для учащихся, о чем 
свидетельствуют следующие результаты: 

– возрос интерес к совместной творче-
ской деятельности;

– учащиеся получили богатый опыт в об-
ласти монументальной живописи и увидели 
практическую значимость затраченных уси-
лий;

– расширился кругозор в области исто-
рии изобразительного искусства;

– повысился уровень исполнительского 
мастерства юных художников;

– повысился уровень выставочной дея-
тельности;

– возрос интерес людей к деятельности 
детской школы искусств. 

Так, например, в росписи остановок к 
Дню города присоединились преподавате-
ли, учащиеся и выпускники ДШИ и ДХШ 
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г. Серова, посёлка Калья, города Новая Ляля. 
Конкурс-проект «Художник – юбиляр 2018 
года» также вышел за рамки внутришколь-
ного мероприятия и в 2017/2018 учебном 
году объединил творчество команд не толь-
ко Верхотурской ДШИ, но и трёх команд из 
Новолялнской детской школы искусств, что 
позволило всем участникам мероприятия 
познакомиться с творчеством шести худож-
ников – юбиляров года за один вечер.

На основании вышесказанного, можно 
сделать следующий вывод: художествен-
но-творческие проекты, реализуемые в си-
стеме дополнительного образования, явля-
ются современной и эффективной формой 
создания культурно-творческой среды, спо-
собствуют развитию общекультурного и 
профессионального уровня обучающихся, а 
также формированию творческой социаль-
но активной личности.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

Л. В. Черпакова, 
МБУДО «АДХШ», г. Асбест

Аннотация. Статья посвящена вопросам коммуникативной творческой деятельности де-
тей и ее необходимости для свободной самореализации и адекватного формирования лично-
сти в условиях реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» 
(срок обучения 8 лет) в 1–3 классах. Автор проводит анализ, раскрывает задачи, формы и виды 
деятельности учащихся на уроках «Основ развития творческой деятельности» (ОРТЛ), прово-
димых в качестве вариативной части программы обучения. Знакомит с авторской программой 
учебной дисциплины. 

Ключевые слова: коммуникативность, взаимодействие, творчество, самопознание, интуи-
ция, игра, театрализация.

Пространство XXI века – пространство 
глобальных кризисов, вызванных измене-
ниями во всех сферах культуры. Мир ста-
новится с каждой минутой все сложнее, 
прогресс – стремительнее, среда обитания 
человека все изощреннее в проявлении 
агрессии к каждой отдельной личности, 
и, «выхватывая» «на бегу» из огромного 
информационного пространства что-то 
самое важное, человек с горечью понима-

ет, что сделать это было необходимо еще 
вчера... 

В центре решения социальных и куль-
турных проблем будущего неизбежно ока-
жутся нынешние дети, наши ученики. Об-
разование и воспитание сегодняшнего дня 
должны вооружить каждого необходимыми 
качествами: личным опытом духовной дея-
тельности, потребностью в саморазвитии, 
умением нестандартно творчески мыслить, 
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смелостью в выдвижении и отстаивании 
свежих идей, способностью принятия не-
ординарных решений в преодолении самых 
деструктивных ситуаций. А в основе этого 
– уверенность в собственных силах и навы-
ки в умении организовать окружение в ка-
честве опоры для сотрудничества. 

Дополнительное образование направле-
но на создание необходимой среды для раз-
вития каждой личности с учетом ее наклон-
ностей и способностей. Но тут возникают 
вопросы: имеются ли возможности в рам-
ках академического образования предпро-
фессиональной программы, вести работу по 
развитию вышеназванных умений и навы-
ков, и как создать творческую образователь-
ную среду, которая и обеспечит образова-
тельным продуктом (предоставит учащимся 
определенные необходимые алгоритмы дея-
тельности для усвоения важных специфиче-
ских умений), и даст ребенку возможность 
роста в атмосфере коммуникативного твор-
чества, задающего импульс свободному 
проявлению его индивидуальности? Ведь 
именно творческое взаимодействие – одно 
из основополагающих условий самореали-
зации человека: «личность становится для 
себя тем, что она есть в себе, через то, что 
она предъявляет для других. (Л.  С.  Выгот-
ский), «лишь через отношения с другими 
индивидуальность формируется и свободно 
самореализуется» (В. А. Лекторский).

Модели развития творческого мышле-
ния представлены в идеях Дж. Гилфорда о 
дивергентном продуктивном мышлении 
как о средстве порождения новых ориги-
нальных идей и самовыражения; Е. Тор-
ренса, опиравшегося на тест вербальной 
креативности, измеряющий основные ха-
рактеристики творческого мышления; про-
граммы стимулирования индивидуальных 
творческих способностей одаренных детей 
Дж. Рензулли; Н. Роджерса, определявшего 
творчество как процесс нахождения новых 
решений проблем, новых способов выра-
жения, создания положительной самооцен-
ки, обеспечения саморазвития человека. 
Огромный вклад в понимание целостности 
личности ребенка как субъекта и важности 
перспективы его самоактуализации в каче-

стве потребности внесла научная концеп-
ция А. Маслоу. Л. Колберг, вслед за Ж. Пи-
аже, заявил о связи морального развития с 
освоением социальных ролей, и одним из 
основополагающих факторов морального 
развития назвал социализацию, взаимодей-
ствие со сверстниками и характер воспри-
ятия эмоционально значимых ситуаций с 
трансформацией их в сознании. Интересна 
концепция социального познания А. Банду-
ры, утверждавшего, что новые форм поведе-
ния возникают вследствие активного подра-
жания или моделирования действий других 
людей. 

Л. С. Выготский называет воображение 
важнейшей психической способностью че-
ловека и выдвигает идею об утверждении 
творческого характера деятельности чело-
века вообще, и ребенка в частности, опро-
вергая взгляд на творчество как на удел 
избранных, а также подчеркивает значение 
театрализации как предметного воплоще-
ния образов воображения. Советские уче-
ные-философы: В. А. Лекторский, глубоко 
исследовавший проблемы индивидуального 
психического развития, человеческого по-
знания и самосознания, и Э. В. Ильенков, 
сформулировавший тезис о неразрывности 
связи сознания человека с продуктивной 
силой воображения и функционированием 
творческой фантазии, – в своих трудах об-
наружили новые грани соприкосновений 
философии и психологии, приблизив тео-
ретические заключения к областям прак-
тического применения. Исследованиям в 
направлении развития воображения, фан-
тазии и развивающего обучения посвяти-
ли свои труды В. В. Давыдов, Д. Б. Элько-
нин, С.  Л.  Рубинштейн, В. Т. Кудрявцев, 
С. А. Шмаков и др. 

Все исследования в данной области, явля-
ются безусловной теоретической платфор-
мой деятельности педагога, работающего с 
моделью активизирующего или развиваю-
щего обучения. Детская школа искусств XXI 
века находится в состоянии эксперимен-
та, поиска, идет процесс адаптации пред-
профессиональных программ обучения, 
укрепляется новая прогрессивная ступень 
развития российского дополнительного об-
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разования. Отрадно, что сегодня в детской 
художественной школе, особенно в началь-
ном звене, большая часть заданий профи-
лирующих учебных предметов направлена 
на развитие образного мышления и вооб-
ражения. Но потребность введения новых, 
ярких форм художественно-творческого 
обучения, стимулирующих ребенка к актив-
ному творческому восприятию целостности 
мира, себя как его части, для полноценно-
го развития воображения, фантазии, его 
коммуникативных способностей сделала 
возможным создание и введение в образо-
вательную среду 1–3 классов ДХШ в рамках 
вариативной части дополнительной пред-
профессиональной программы «Живопись» 
(срок обучения 8 лет) уникальной учебной 
дисциплины: «Основ развития творческой 
личности» – «ОРТЛ». 

Это – образовательная программа, раз-
работанная автором статьи на основе и с 
учетом федеральных государственных тре-
бований к дополнительным предпрофесси-
ональным общеобразовательным програм-
мам в области изобразительного искусства 
«Живопись», имеющая обучающую, твор-
чески-активизирующую, развивающую, 
эстетическую, этическую, социально-адап-
тационную направленность. На освоение 
программы отводится 98 аудиторных учеб-
ных часов и 49 часов, рассчитанных на само-
стоятельную работу.

Одна из фундаментальных основ про-
граммы – эпистемология целостности мира, 
его творческой, познавательной природы; 
основной вектор – самопознание и самоо-
щущение личности как уникальной и не-
повторимой части целого (группы, класса – 
модели социума) в процессе совместного 
творчества. Поэтому программа подразуме-
вает коллективные, групповые творческие 
и познавательные игровые акты детей и 
призвана связать воедино: игру и обучение, 
волшебство сказки и сегодняшнюю реаль-
ность переживаний ребенка, драматизацию 
и последующий анализ действий персона-
жей, ТРИЗ и свободное рассуждение, осво-
бождающую атмосферу сочинительства и 
алгоритмизированную модель дисциплины 
урока. 

Педагогика творчества – педагогика со-
единения фантазии с реальностью, что 
оказывается самым естественным и про-
дуктивным для обучения ребенка возраста 
младших классов, склонного к творчеству, 
стремящегося к активному восприятию и са-
мовыражению. Лучший прием для создания 
творческой освобождающей среды, способ-
ный мотивировать личность обучающегося 
к самопознанию и творчеству – игра – есте-
ственный процесс одновременного психи-
ческого, физического, умственного и ду-
ховного действенного развития ребенка, 
предхудожественная деятельность с вклю-
чением импровизации, драматизации, сочи-
нительства, методов техники решения изо-
бретательных задач. 

Игра, обогащенная сказкой, обеспечива-
ющая эмоциональное благополучие ребён-
ка – профилактика асоциального поведения. 
Через проживание культуры чувств, мыслей, 
действия, через развитие эмпатии, через при-
нятие мира во всем его многообразии, появ-
ляется возможность почувствовать себя его 
частью, укоренить множество лучших мо-
ральных и нравственных качеств. Игра сти-
мулирует активно-познавательные проявле-
ния личности, в особенности интуитивные. 
Именно взаимодействие интуиции и интел-
лекта, двух неделимых факторов эпистемоло-
гии личности, помогает ребенку раскрывать 
его потенциал в процессе постижения эти-
ческих и эстетических законов жизни-дей-
ствия-творчества, устремляться к гармонии 
окружающего и внутреннего миров. 

Поскольку восприятие от мышления не-
отделимо, интуиция непременно присут-
ствует в каждом акте познания и требует 
своего постоянного и кропотливого раз-
вития. На уроках «ОРТЛ» возможно на-
блюдать и развивать живую, действенную 
форму интуиции, контролировать ее и на-
правлять (контроль над движениями – тоже 
форма интуиции). Проявляясь в инсцени-
ровке, этюдах и тренингах, она требует рас-
хода определенных сил для достижения ре-
бенком верного, устойчивого психического 
и физического состояния.

Основная форма работы – игра-драмати-
зация. Она способна решить задачи, связан-
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ные с концентрацией внимания, развитием 
фантазии, умением понять, проанализиро-
вать эмоциональное состояние и поведение 
персонажа, вжиться, освоиться в некоем 
событии, способностью быстрого реагиро-
вания (экспромт, импровизация) в предла-
гаемых обстоятельствах развитием логи-
ческого мышления, образности видения, а 
также развивает чувство ответственности 
за товарищей, за результат совместного 
творчества, дисциплинированность, орга-
низаторские способности, умение препод-
нести и обосновать свою мысль, вкус, ком-
муникабельность, активность. 

В процессе творческого взаимодействия 
на уроках-тренингах, уроках-лаборатори-
ях, уроках-спектаклях создается атмосфе-
ра коллективной открытости и понимания, 
в которой ребенок, обретая уверенность в 
своих возможностях, проявляя инициати-
ву, тем самым выявляет резервы собствен-
ных возможностей и в результате получает 
возможность почувствовать красоту и нео-
бычность своего внутреннего мира и мира 
окружающего. И главное не в том, что будет 
выполнено отдельным ребенком, а в том, что 
сделается, совершится им вместе с товарища-
ми: и процесс, и результат совместной дея-
тельности обретают общий смысл, что ведет 
к порождению нового образа себя, своих воз-
можностей. Коллективная предхудожествен-
ная деятельность на уроке ОРТЛ накладыва-
ет отпечаток на межличностные отношения, 
стиль общения, сближая ребят, повышают их 
самооценку, авторитет каждого в группе. 

Основные формы деятельности на уроке, 
предлагаемые детям с 1 по 3 класс: игра, сказ-
ка, драматизация и сочинительство, форми-
руют вектор целеустремленности, развивают 
«духовность инстинкта», влияющего на вы-
бор поступка, готовят основу для взращива-
ния творческой свободной личности. 

В результате комплексного воздействия 
коллективная творческая деятельность фор-
мирует личность, активно устремленную к 
постижению художественных и нравствен-

ных ценностей, обогащает опытом практи-
ческих действий, суммирует интеллектуаль-
ный анализ и эстетическое созерцание. 

Импровизационность предхудожествен-
ной драматической деятельности устанавли-
вает факт интереса к активному творческо-
му поиску; коллективность – непременное 
чувство партнера, ответственность друг за 
друга на разных уровнях, эмпатию и толе-
рантность. Рейтинг самоуважения ребенка 
заметно повышается, ведь его личность ин-
тересна окружающим, теперь ему известно, 
что завладеть вниманием и быть убедитель-
ным, вызвать доверие и эмоциональный 
отклик, возможно при условии максималь-
ной открытости миру. По окончанию курса, 
предусмотренного программой, заложены 
основы активизации стимулов личности ре-
бенка к проявлению креативности в процес-
се самовыражения; начала осознания важ-
ности раскрытия собственного потенциала в 
выбранных действиях, адресованных миру. 
Сформирован стимул для приобретения и 
развития профессиональных качеств, худо-
жественно-творческих навыков и умений, 
связанных с индивидуальными способно-
стями и необходимости их проявления. В 
процессе коллективного творчества, где 
группа превращалась в единый творческий 
организм, помещенный в атмосферу бесед, 
игр, инсценировок, тренингов, мозговых 
штурмов, диспутов и сказочных перевопло-
щений, дети получали удовольствие от по-
гружения в глубины познания человеческих 
отношений: с другим, с природой, миром, 
искусством. Обучающиеся, взяв с собой раз-
буженные воображение и фантазию, опыт 
(пусть пока малый), интуицию, интеллект, 
любознательность, будут продолжать учит-
ся ощущать и координировать собственную 
принадлежность и качество взаимодействия 
с областями действительного бытия, то есть, 
творчески функционируя, гармонично вхо-
дить в состав непрерывно действующего 
мира. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВНЕКЛАССНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАЩИМСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДПП «ЖИВОПИСЬ»: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

М. В. Шарова, 
МБУК ДО Екатеринбургская детская школа искусств № 10, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается важность внеклассной творческой деятельности с 
учащимися в современной системе дополнительного художественного образования. Особое 
внимание уделено практическому опыту работы в музейных и пленэрных практиках, разви-
тию одарённости учащихся, раскрытию их творческого потенциала, подчёркивается значение 
внеклассной работы для успешного обучения школьников.

Ключевые слова: дополнительное художественное образование, детская школа искусств, 
внеклассная деятельность, проектная деятельность, пленэр, музей, выставка, творческий 
опыт, мероприятия, учебный предмет «Композиция станковая».

Одной из особенностей учащихся дет-
ских школ искусств в отдалённых районах 
города зачастую является отсутствие ак-
тивного художественного опыта, получае-
мого в своей семье. Родители не имеют воз-
можности, а иногда и желания, помогать в 
творческом развитии своим детям, возить 
их в театры, музеи, ходить в походы. А ведь 
творческим детям культурная среда нужна 
для развития, «необходимо, чтобы худож-
ник обладал развитым умом, горячим серд-
цем, был человеком, способным глубоко и 
самостоятельно мыслить...» [4, с. 1]. В учеб-
ной деятельности дефицит культурной сре-
ды отразился на предмете «Станковая ком-
позиция»: скудость фантазии, отсутствие 
любознательности, примитивность замыс-
лов, дети не могут придумывать интересные 
сюжеты, нет образов, которые обычно рож-
даются из культурного поля юных художни-
ков. В практической работе стало ясно, что 
для успешной деятельности преподавателям 
необходимо организовать для учащихся до-

полнительную насыщенную творческую 
жизнь в стенах школы и за её пределами.

Первым шагом на новом интересном 
пути стали различные праздники на отде-
лении изобразительного искусства – День 
яблок, День влюблённых в живопись, По-
священие в первоклассники, День худож-
ника. Эти мероприятия, организованные 
по принципу сотрудничества с детьми, пре-
доставили учащимся новый широкий круг 
разновозрастного общения и возможность 
самоутверждения в ближайшем социальном 
окружении, помогли выработать некоторые 
самые необходимые социальные навыки – 
сотрудничества, терпимости, преодоления 
трудных ситуаций, содействуя освоению 
подрастающим поколением жизненной са-
моорганизации. Ребята придумывали и про-
водили конкурсы, создавали образы и текст, 
шили костюмы; на проекте «Посвящение 
в первоклассники» стали нашими актив-
ными помощниками и организаторами, с 
удовольствием вживаясь в роль магистров, 
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встречающих юное поколение. Также актив-
но откликнулись учащиеся и на организо-
ванный районный конкурс «Разноцветные 
мечты», ставший частью празднования Дня 
художника – радует не только их бескорыст-
ная помощь, но и возникающее в процессе 
чувство сплочённости их небольшого кол-
лектива, их взаимовыручка и радость само-
реализации. Дополнили школьную жизнь и 
совместные творческие проекты по дизай-
нерскому оформлению школы к различным 
мероприятиям – создание своими руками 
настроения для всех учеников и препода-
вателей на несколько недель дарит ребятам 
удовольствие и новое понимание своих та-
лантов. 

Ещё одной формой работы стали семей-
ные выставочные проекты – в них участву-
ют мамы, тёти, дедушки наших учеников, 
занимающиеся определённым художествен-
ным хобби – вышивки, интерьерные куклы, 
камнерезное искусство, живопись и круже-
воплетение воспринимаются совсем иначе, 
когда они связаны с близкими, знакомыми, 
друзьями.

Следующей ступенькой стали совмест-
ные выезды в театры и музеи города, пре-
жде всего с целью расширения кругозора и 
приобретения активного зрительского опы-

та. Мы искренне убеждены, что чем больше 
разнообразных художественных наблюде-
ний присутствует в жизни ребят, тем боль-
ше у них шансов найти созвучную себе де-
ятельность, обрести свой путь в будущем. 
Музейная практика потребовала достаточ-
но долгого погружения – привычка посе-
щать выставки, рассматривать предметы 
искусства и получать удовольствие от про-
цесса возникла не сразу. Но приобретаемое 
«насматривание», вместе с чувством приоб-
щённости к широкому культурному полю 
города, подарило учащимся ощущение себя 
как художнической команды, привело к 
определённой зрелости суждений и повы-
шению самооценки. Теперь уже от них мы 
слышим нетерпеливые вопросы о планах 
на каникулы и выходные, они вносят свои 
предложения, зовут с собой друзей и род-
ных, сами организуют для родителей куль-
турные «вылазки».

Состоялись и успешные пленэрные 
поездки – прежде всего по достоприме-
чательностям области. «Самый главный 
художественный навык – это навык поэ-
тического видения мира. Без этого нет ис-
кусства, только ремесло» [7, с. 15], – писал 
Б. М. Неменский. Природный заповедник 
«Оленьи ручьи», археологический памятник 
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«Палкинские каменные палатки», питомник 
хищных птиц «Халзан», архитектурный му-
зей под открытым небом в Нижней Синя-
чихе – эти небольшие однодневные путеше-
ствия становятся целыми приключениями, 
сближают ребят с природой, развивают их 
художественную наблюдательность, созда-
ют обстановку, в которой отсутствует внеш-
нее оценивание, помогают расширить дет-
ский опыт коммуникации. 

Первая более дальняя пленэрная практи-
ка была осуществлена совместно с програм-
мой «Юный художник» в Санкт-Петербурге. 
Для детей она стала замечательным опытом, 
подобным интенсивному тренингу – погру-
жение в атмосферу культурной столицы, 
творческие встречи с мастерами искусства, 
большой объём исторической информации, 
осознание возможности будущего обучения 
в лучших художественных вузах, непростое 
привыкание к ежедневной работе в форме 
мастер-классов и круглосуточное общение 
с учителями и однокашниками, в котором 
возникла возможность многое обсудить и 
по-новому оценить друг друга. Много радо-
сти принесли ребятам и заслуженные за луч-
шие акварели награды, и последующая вы-
ставка пленэрных работ, и как будто заново 
открывшиеся способности к живописи. По 
возвращении родилась идея организации по-
добной самостоятельной музейной и пленэр-
ной практики следующим летом в Москве, 
которая и была с успехом реализована.

В работе «Педагогика искусства» 
Б. М. Неменский писал: «Как строить изуче-
ние жизни в процессе ученичества глубже, 
далее натуры, как приблизиться к познанию 

действительности во всей её сложности 
как к источнику духовных и языковых на-
ших проблем? ... Мы уже говорили о духов-
но-пластической основе художественного 
творчества. Духовное познание жизни для 
художника прочно связано с её пластиче-
ским познанием, но реальная жизнь гораз-
до глубже, много сложнее любого задания, 
решаемого в живописи или рисунке даже 
на пленэре. Возможно, летние практики 
должны быть расширены, должны стать по-
исковыми семестрами, ведущими... к свобо-
де самостоятельных контактов с жизнью ... 
нужно искать путь к связи своих студентов 
не просто с познанием натуры, но с позна-
нием самой жизни и с мастерством её ин-
терпретации» [6, с. 212–213]. 

В новом творческом путешествии мы по-
старались воплотить новые идеи – включи-
ли в программу посещение не только музеев 
изобразительного искусства, но и близких 
учащимся по возможному профессиональ-
ному кругу, например, палеонтологическо-
го и исторического, особенно в связи с тем, 
что среди наших ребят были и выпускники 
прошлого года. Проведение части экскур-
сий педагогами позволила непосредственно 
решать поставленные нами задачи. Поя-
вилась возможность проведения пленэров 
не в форме мастер-классов, а с использо-
ванием учениками разных живописных и 
графических техник в их индивидуальном 
темпоритме. Мы согласны с М. Р. Азизуло-
вой, отметившей, что «работа на открытом 
воздухе  – необходимая часть предпрофес-
сиональной программы «Живопись» для 
применения знаний, полученных во вре-
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мя аудиторных занятий в художественной 
школе. Пленэр даёт большую свободу вы-
бора техники, способствует собранности и 
самостоятельности в работе, а также спо-
собствует раскрытию потенциала ученика 
и вышлифовыванию его собственного сти-
ля» [1, с. 18]. Таким образом, осуществилось 
проявление в юных художниках их личных 
скрытых способностей, состоялось немало 
творческих открытий.

Успех московской поездки был закре-
плён первой зарубежной музейно-пленэр-
ной практикой в Чехии летом 2018 года. Её 
ведущей идеей стало знакомство учащихся 
с европейской культурой, атмосферой сред-
невековья и барокко. При составлении про-
граммы мы постарались создать ребятам 
максимальное разнообразие художествен-
ных впечатлений, от Дрезденской галереи 
и развалин средневековых замков до пленэ-
ра в зоопарке и прогулки по «блошиному 
рынку». Порадовали преподавателей новые 
пленэрные открытия учеников, их интен-
сивный творческий рост в такой короткий 
по сравнению с учебным годом период, а 

для них в свою очередь особенным откры-
тием стала живопись средневековья в одном 
из музеев Праги. Так развивается «заинте-
ресованное внимание ребенка, чуткость к 
«несущественному» и «случайному» чув-
ственному многообразию мира – это ценная 
предпосылка, на которую надо опираться на 
пути художественного развития» [5, с. 1].

Ученики, активно участвующие во 
внеклассной деятельности, получают до-
полнительный творческий опыт, интереснее 
воплощают свои идеи в работах. Активизи-
руется любознательность ребят, возникает 
желание лучше учиться, желание проявить 
себя, участвовать в конкурсах и школьной 
жизни. А взаимодействие преподавателей 
и учеников во внеклассной работе, радость 
от интересных событий, их энергия и неза-
бываемые впечатления дают возможность 
доверительных отношений в учебном про-
цессе, уверенность ученика в поддержке 
взрослого как старшего товарища, что важ-
но для раскрытия творческого потенциала 
каждого ученика. Внеклассная деятельность 
позволяет педагогам лучше узнавать ребят, 
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открывать в них скрытые способности. Под-
мечено, кстати, что дети, редко посещающие 
или вовсе не посещающие внеклассные ме-
роприятия, больше подвержены пропускам 
уроков, тяжело находят общий язык со 
сверстниками и учителями, чаще склонны 
к непониманию целей своего образования в 
школе искусств. 

В процессе внеклассной деятельности 
реализуется важная задача педагога – «так 
ввести детей в общение с искусством, чтобы 
все раскрыли свою возрастную одаренность, 

испытали чувство причастности к жизни 
мира, научились видеть проявление души 
в облике существ и явлений и осознали в 
себе творческую силу, которая может рас-
крыться в любой области жизни. А  те, кто 
индивидуально одарен, кто родился, чтобы 
«всерьез переводить жизнь свою» в художе-
ственные образы, войдут в искусство как в 
приоритетную или единственно возможную 
область творческой самореализации – об-
ласть «встречи с самим собой», собствен-
ным творческим Я» [5, с. 1]. 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДПП «ЖИВОПИСЬ»: 
ПРОБЛЕМЫ, ЭТАПЫ, ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Н. С. Шолохова,
МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда

Аннотация. В статье автор делится опытом работы художественного отделения Верхнесал-
динской ДШИ, первыми итогами реализации дополнительной предпрофессиональной про-
граммы «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет). 

Ключевые слова: федеральные государственные требования, проблемные векторы, модель 
развития.

В 1979 году на базе Верхнесалдинской 
детской музыкальной школы по инициа-
тиве В.  А. и О.  Г. Деевых, преподавателей 
Краснотурьинского художественного учи-
лища, и при активной поддержке директора 
В. В. Черкасова было открыто художествен-
ное отделение. За 39-летнюю историю из 

стен школы выпустились 698 юных худож-
ников, 33 выпускника отделения сегодня 
продолжают обучение в средних специаль-
ных и высших учебных заведениях Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, 
Санкт-Петербурга, Москвы по специально-
стям: дизайнер, архитектор, живописец-мо-
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нументалист, театральный художник, 
преподаватель ИЗО. В настоящее время от-
деление – одно из самых динамично разви-
вающихся в ДШИ, реализует образователь-
ные программы различной направленности 
и уровней сложности.

К реализации дополнительной предпро-
фессиональной программы «Живопись» [2], 
срок обучения 5 и 8 лет, (далее – ДПП «Жи-
вопись») Верхнесалдинская детская школа 
искусств приступила с 1 сентября 2013 года. 
Опыт работы с первым набором детей на 
данную программу сразу выявил несколько 
проблем, которые значительно влияли на 
качественный уровень освоения обучающи-
мися предпрофессиональной программы. 

Проблема первая: разновозрастные 
группы. Закон об образовании [3] дает воз-
можность поступать на восьмилетние пред-
профессиональные программы детям от 7 
до 9 лет, и от 10 до 12 лет на пятилетнюю. 
Однако такой разбег по возрасту в одной 
группе не позволяет добиться стабильных 
результатов в обучении у всех детей, даже 
при условии достаточно строгого отбора на 
вступительных испытаниях. Слишком су-
щественная разница в возрастных особен-
ностях детей, их психологических возмож-
ностях, мышлении. Кроме того, дети 4 года 
обучения (по восьмилетней программе) на-
чинают осваивать специальные дисципли-
ны (рисунок, живопись, композиция) в 10 
лет, большинству это дается гораздо труд-
нее, нежели детям в 12 лет. Поэтому в следу-
ющем наборе мы стали уже на этапе приема 
заявлений ориентировать детей и родителей 
на поступление на 5-летнюю программу в 
возрасте 11–12 лет, на 8-летнюю – 8–9 лет, 
более младшим предлагаем общеразвиваю-
щие программы в качестве подготовки к по-
ступлению.

Проблема вторая: отбор и подготовка 
детей к освоению ДПП «Живопись». Выров-
няв возраст детей в группах, мы понимаем, 
что дети, которые в большинстве своем все 
любят рисовать, довольно успешно справля-
ются с программой 1–3 года обучения вось-
милетней программы, мониторинг успевае-
мости показал хороший уровень освоения 
программы: качественный показатель со-

ставил 74%, средний балл по всем предме-
там – «хорошо». Однако это совсем не гаран-
тирует в дальнейшем успешность освоения 
таких сложных дисциплин, как рисунок, 
живопись, композиция. Результаты монито-
ринга успеваемости в 4 и 6 классах восьми-
летней программы наглядно подтвердили 
наши опасения: качественный показатель 
успеваемости в первом полугодии составил 
20%, средний балл – «3+». Поэтому возник-
ла идея отказаться от набора на

8-летнюю программу, набирать детей 
более старшего возраста, у которых уже 
достаточно сформирована и мотивация на 
обучение, и мышление, на пятилетнюю про-
грамму, а для подготовки к поступлению 
использовать общеразвивающую програм-
му «Основы ИЗО» (срок обучения 4 года), 
занимаясь на которой ребенок проявляет не 
только свои природные данные, но и отно-
шение к учебе, способность к саморазвитию. 

Просмотры по итогам двух учебных лет 
показали очень хороший уровень подготов-
ки детей, процент успеваемости 90–100%, 
и то, что большинство из них занимается 
в школе уже 2–3 года позволяет быть уве-
ренными в том, что дети и родители моти-
вированы на обучение и вполне уверенно 
справятся с программой предпрофессио-
нальной. 

Итак, путем проб и ошибок, была в ито-
ге выработана модель развития отделения, 
позволяющая решить основные задачи: со-
хранить традиции академического обра-
зования; обеспечить высокий уровень ос-
воения предпрофессиональных программ; 
соответствовать образовательным запро-
сам населения города.

Сложности в процессе реализации ДПП 
«Живопись» на разных этапах, о которых 
речь шла выше, – это действительно ско-
рее некие уроки для нас, проблемы, реша-
емые внутри учреждения на основе опыта, 
анализа. В качестве проблемных векторов 
реализации ДПП «Живопись» можно от-
метить материально-технические условия 
реализации программы и учебно-методиче-
ское обеспечение образовательного процес-
са. Причина одна – недостаточное финан-
сирование для улучшения и модернизации 
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материально-технической базы отделения. 
Системная работа в этом направлении ве-
дется ежегодно администрацией школы: за 
счет внебюджетных источников удалось ча-
стично обновить натюрмортный фонд, при-
обрести новые мольберты, учебную мебель 
в аудитории. Однако наши потребности 
гораздо выше финансовых возможностей: 
несколько лет в плане развития отделения 
стоит приобретение современного обору-
дования для кабинета истории искусства 
(интерактивная панель), пополнение ме-
тодического фонда (наглядные пособия, 
учебники), некоторые аудитории требуют 
серьезного ремонта. И это общая проблема 
школ искусств: заработанных школой денег, 
конечно, не хватает на все отделения – му-
зыкальное, хореографическое, театральное. 
В  этом вопросе, безусловно, необходима 
государственная поддержка школ искусств, 
как минимум финансирование школ для 
укрепления материальной базы учреждений 
для выполнения необходимых требований 
ФГТ в реализации дополнительных пред-
профессиональных программ.

Много вопросов возникает у педагогиче-
ского сообщества в процессе формирования 
фондов оценочных средств по их содержа-
нию, форме, структуре, оформлению. Осо-
бенно остро этот вопрос встал при подго-
товке к итоговой аттестации учащихся в 
2017–2018 году. Как многие школы искусств 
области, находясь территориально очень 
удалённо от Регионального ресурсного цен-
тра в сфере культуры и художественного 
образования Свердловской области и от 
других школ Нижнетагильского террито-
риального методического объединения, мы 
вынуждены были «изобретать велосипед», 

не имея ни примерных Положений (кото-
рые хотя бы минимально регламентировали 
требования к структуре ФОС, их оформ-
лению), ни шаблонов документов, ни, зача-
стую, ставок методистов в штатном распи-
сании.

Конечно, есть несомненные плюсы в ос-
новном принципе современных образова-
тельных программ – их вариативность, и 
основные регламентирующие документы 
дают школам достаточную свободу в вы-
боре форм проведения, разработке требо-
ваний к зачетам и экзаменам. Однако все 
мы находимся в едином образовательном 
пространстве, реализуем одни и те же об-
разовательные программы. И если проме-
жуточная аттестация (формы, требования, 
итоги) – это в общем-то внутренняя работа 
каждой школы, и для нас это постоянная ра-
бота по мониторингу успеваемости, уровня 
освоения программ, выявлению сильных и 
слабых мест, то при проведении итоговой 
аттестации всё таки формы, содержание, 
критерии оценки должны быть едиными. 

Благодаря сотрудничеству с городским 
ресурсным центром по направлению «Изо-
бразительное искусство» г. Екатеринбурга 
нам удалось разработать адекватные требо-
вания к итоговой аттестации обучающих-
ся. Выпускники 2018 года, освоившие ДПП 
«Живопись» (срок обучения 5 лет), успешно 
прошли итоговую аттестацию, показав хо-
роший уровень освоения программы, (каче-
ственный показатель составил 83% по ком-
позиции и 94% по истории искусства, что 
на практике подтверждает эффективность 
выработанной нами модели развития отде-
ления в целом.
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В связи с вступлением в силу закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (2013), принятием Концепции разви-
тия дополнительного образования (2014), а 
также в соответствии с Федеральными го-
сударственными требованиями к миниму-
му содержания художественного образова-
ния к реализации предпрофессиональных 
программ (далее – ФГТ) видоизменяется 
деятельность библиотеки детских школ ис-
кусств. Библиотека становится неотъемле-
мым ресурсом при реализации дополни-
тельных образовательных программ в сфере 
искусства, а значит, работа библиотеки – это 
необходимая часть учебного процесса. Од-
ним из важных моментов работы библио-
теки детской школы искусств становится 
содержательное наполнение фонда, уста-
новление систематического комплектова-
ния совместно с другими школами искусств, 
обеспечение учебного процесса необходи-
мыми информационными источниками. 
Библиотека – полноценно функционирую-
щий методический ресурс для обеспечения 
образовательного процесса в ДХШ.

С сентября 2011 года ДХШ № 1 имени 
П.  П. Чистякова начала работу в качестве 
Городского ресурсного центра по направле-
нию «Изобразительное искусство», взаимо-
действуя с 4 художественными школами, 10 
школами искусств и гимназией «Арт-этюд», 

из 37 школ искусств, которые функциони-
руют в городе Екатеринбурге. С сентября 
2012 года в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
реализуется ДПП «Живопись» (срок обуче-
ния – 5 лет). 

Управлением культуры Администрации 
города Екатеринбурга, учредителем школ 
искусств, в 2013 году был предложен Го-
родской сетевой проект «Организацион-
но-структурная модель оптимизации сети 
библиотек» – создание библиотечно-инфор-
мационных центров (далее – БИЦ), а также 
Городской проект «Модель сетевого взаи-
модействия муниципальных учреждений 
культуры города» 2013 года, предложенный 
на рассмотрение городскому сообществу на 
НПК «АртЕкатеринбург-2013, 2014». 

Основная цель деятельности БИЦ по на-
правлению «Изобразительное искусство» 
заключается в создании информацион-
но-библиотечной среды, как основы для 
обеспечения образовательного процесса по 
предпрофессиональной программе, а также 
развитие творческого потенциала обучаю-
щихся и преподавателей, и оказание мето-
дической помощи в повышении професси-
ональной квалификации преподавателей и 
сотрудников школы.

Библиотека в ДХШ № 1 имени П.П. Чи-
стякова существует уже более 50 лет. Би-
блиотечный фонд школы формировался 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

О. Л. Янушевская,
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье описан опыт работы библиотеки Детской художественной школы № 1 
имени П. П. Чистякова за пять лет. Представлен анализ по разработке, формированию и осу-
ществлению проектов, способствующих улучшению транслирования информации о работе 
школьной библиотеки, как структурного подразделения Городского ресурсного центра по на-
правлению «Изобразительное искусство», созданного на базе ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова 
и улучшению качества образования. Проанализирована эффективность проводимых меро-
приятий по поддержке и продвижению чтения. Обозначены ключевые проблемные моменты.

Ключевые слова: библиотека, чтение, методический ресурс, ресурсный центр, обзор новых 
поступлений, комплектование, экологическое воспитание, чтение по программам, волонтёр-
ское движение, краеведение, пространство библиотеки, изобразительное искусство, художе-
ственное образование детей, патриотическое воспитание. 
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постепенно из разных источников. Про-
блема комплектования фонда существо-
вала всегда, но именно сейчас в современ-
ной среде она приобретает стратегически 
важный характер. Современному человеку 
необходимо чётко ориентироваться в ин-
формационном пространстве. Литература 
лавиной выходит на всеобщее обозрение, 
доступность в сети Интернет позволяет 
«зарыться» с головой в этом информаци-
онном море. Поэтому так важно, в сложив-
шихся условиях абсолютного отсутствия 
планового комплектования школ искусств, 
наиболее чётко фильтровать и искать ин-
струменты для возможной реализации 
пополнения фонда школьной библиотеки. 
Тем самым выполнять задачу, поставлен-
ную перед библиотекой – быть полноцен-
но функционирующим методическим ре-
сурсом для обеспечения образовательного 
процесса в ДХШ. В настоящий момент хо-
телось бы констатировать тот факт, что на-
полнение фонда печатными и электронны-
ми изданиями основной и дополнительной 
учебной и учебно-методической литерату-
ры – с трудом дотягивает до необходимого 
уровня. Поэтому мы вплотную занялись 
данным вопросом: проанализировали го-
сударственные требования, собственные 
ресурсы, оценили возможности, навели по-
рядок в фонде, списали устаревшие изда-
ния, изучили профильный рынок книжкой 
продукции, новые учебно-методические 
издания, опубликованные с учётом новых 
предпрофессиональных программ, запла-
нировали приобретение учебных посо-
бий, разработали проекты, для реализации 
планов пополнения библиотеки. Усилили 
информационные методы по популяриза-
ции деятельности библиотеки через сайт 
школы, разработали модуль раздела «Би-
блиотека», где можно описывать издания, 
информировать о новых поступлениях в 
фонд. Это поможет, на наш взгляд, про-
движению информации о наполняемости 
фонда библиотеки. В ближайшем будущем 
мы обязательно запустим оперативное ин-
формирование. При этом необходимо было 
отойти от традиционного восприятия пре-
доставления подобной информации по 

типу «электронного каталога», поэтому 
решено было сделать «ТОП-10» – выво-
дить на первый план в поисковике порядка 
десяти книг, которые привлекут внимание 
пользователей данным ресурсом. Страница 
на сайте будет оформлена изображением 
обложки документа, библиографическим 
описанием, а также краткой аннотацией.

Через социальные сети мы вовлекли но-
вую целевую аудиторию, провели исследо-
вание – опрос читателей и потенциальной 
аудитории преподавателей – художников и 
искусствоведов. Выстроили поэтапную про-
грамму работы библиотеки на год: помимо 
ведения основной библиотечно-библиогра-
фической работы, были разработаны ло-
кально-правовые акты для обслуживания 
внешних пользователей: предоставление 
информационных услуг посредством се-
тевого взаимодействия: а именно, инфор-
мирование городской общественности о 
составе фонда библиотеки, обеспечение и 
научно-методическое сопровождение поль-
зователей для улучшения качества образо-
вательного процесса и результатов педаго-
гической деятельности. 

Сегодня модель библиотечно-информа-
ционного центра ДХШ № 1 включает поряд-
ка десяти традиционных и новых проектов. 
Проект «Буккроссинг»: систематическое об-
новление полки в вестибюле школы из книг, 
принесённых на утилизацию. Культурно-ин-
формационный общешкольный проект 
«Культурная жизнь мегаполиса»: выполняет 
важную функцию по формированию куль-
турной среды для обучающихся, путём осве-
щения мероприятий и демонстрации афиш 
на стендах школы, этот профориентацион-
ный проект помогает развитию внеурочной 
деятельности, что является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Эколо-
гический проект «Сбор макулатуры: сдела-
ем наш мир чище и лучше» – утилизация от-
ходов бумажного производства, стал одним 
из финансовых источников пополнения би-
блиотечного фонда, проект востребован и 
нашёл отклик в нашем сообществе, в него 
включились различные участники: родите-
ли, друзья школы, сотрудники, выпускники, 
сторонние организации. Проект «Книга в 
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дар» – выявление уникальных экземпляров 
в фонде библиотеки, но не представляющих 
ценность для наших пользователей – без-
возмездная передача данных документов 
тем адресатам, для кого они представляют 
интерес. Проект «Книги рядом» – разме-
щение информации о пополнении фонда 
библиотеки. На сайте школы в разделе «Би-
блиотека» реализуется проект «Календарь 
памятных дат», в котором освещаются па-
мятные даты известных персон в области 
изобразительного искусства. Новый проект 
«День чтения»: это областная Акция, прово-
димая ежегодно Министерством культуры 
Свердловской области. Цель – популяриза-
ция книги и чтения среди детей, подростков 
и молодёжи. Куратор акции: Свердловская 
областная библиотека для детей и молодежи 
имени В.П. Крапивина. Подобные массовые 
мероприятия повышают интерес к книге, 
укрепляют значимость чтения в жизни че-
ловека, развивают творческие способности 
и укрепляют взаимосвязь с печатным носи-
телями.

Осуществляем взаимодействие с Му-
ниципальными библиотеками города по 
вопросам инвентаризации и систематиза-
ции фонда. Провели статистический учёт 
периодики, сформировали уникальную 
подборку профильных журналов «Юный 
художник» (с 1978 года), «Художественная 
школа» и др.

В планах на ближайшее время: создание 
тематической и алфавитной картотеки ста-
тей; описание фонда библиотеки, создание 
электронного каталога; работа на широкую 
аудиторию, удовлетворение запросов внеш-
них пользователей.

Наше преимущество: продуманная по-
литика реализации задачи – полноценное 
функционирование библиотеки, как инфор-
мационного ресурса в сфере изобразитель-
ного искусства. 

Наша сверхцель: создание современного 
информационного центра, оборудованного 
с учётом новых технологий, сопровождаю-
щего не только образовательный процесс, 
но и позволяющего ведение воспитательной 
внеклассной деятельности школы (а именно 
выставочной деятельности и процесса по-

вышения квалификации преподавателей). 
Библиотечный центр может обеспечивать 
методическую, исследовательскую и ана-
литическую деятельность преподавателей 
школы и города, реализующих образова-
тельные программы в области изобрази-
тельного искусства.

Школой активно поддерживается Го-
родской сетевой проект «Организацион-
но-структурная модель оптимизации сети 
библиотек». Мы расширяем круг читателей 
до городского и даже областного масштаба.

Участники VIII Открытой научно-прак-
тической конференции в области художе-
ственного образования детей «АртЕкате-
ринбург-2014» (28–29 октября 2014 года, 
Екатеринбург) пришли к следующим выво-
дам:

1. Концепция развития дополнительного 
образования детей в РФ, как документ, от-
ражающий государственную культурную 
политику России, позволяет обеспечить 
современные подходы к исполнению всей 
системой отечественного художественного 
образования детей, имеющей особый ста-
тус, действующего законодательства РФ.

2. Для обеспечения высокого качества 
всей системы образовательных учреждений 
дополнительного образования детей необ-
ходимо предусмотреть следующие механиз-
мы повышения эффективности: механизмы 
многоканального сбалансированного софи-
нансирования.

Об этом софинансировании для ком-
плектования фондов школьных библиотек 
и хотелось бы сказать. В настоящее время, 
трудно представить себе библиотеку, удов-
летворяющую потребности современного 
поколения. Чаще всего слышишь и понима-
ешь, что библиотека не соответствует тре-
бованиям обучающихся к предоставлению 
источников информации. Мало кто желает 
взять в руки книгу, которой более 10 лет. 
Огромное количество виртуальной лите-
ратуры просматриваются «по диагонали», 
прежде всего для того, чтобы составить 
библиографические списки, используемые 
в конце выполненной работы (курсовая, 
реферат, доклад по теме и т.д.), представив 
их, как прочитанные инструменты. Но ведь 



78

мы говорим о качественном образовании, 
а значит, необходимо проходить тщатель-
ную, а не поверхностную подготовку по за-
данным векторам. Тщательная подготовка 
может быть выстроена на основе современ-
ных источников информации. Учитывая 
острую нехватку времени современного 
человека, вряд ли обучающийся восполь-
зуется услугами крупных библиотек, если 
есть возможность в его образовательном 
учреждении найти такую информацию, 
так сказать «не выходя из дома». При этом 
хотелось бы отметить, что если нет «сба-
лансированного» софинансирования, то и 
нет приобретений. Нет структуры. Нет на-
полнения. Несмотря на это, детские школы 
искусств Екатеринбурга, функционируя в 
сложнейших социально-экономических и 
нормативно-законодательных условиях ра-
боты российского образования, смогли не 
только сохранить лучшие традиции «ста-
рой школы», но и выстроить за последние 
пять лет векторы развития, необходимые 
для стратегического обновления содержа-
ния художественного образования детей:

1. Обеспечение доступности художе-
ственного образования детей для жите-
лей Екатеринбурга и создание условий для 
реализации способностей талантливых и 
одарённых детей.

2. Модернизации содержания образова-
тельных программ в области художествен-
ного образования детей (по видам искусств) 
и развитие новых направлений деятельно-
сти муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений культуры.

3. Развитие материально-технической 
базы детских школ искусств в соответствии 
с современными требованиями к органи-
зации образовательного процесса в сфере 
культуры и искусства [9]. Но к вопросу о 
сопровождении литературой учебных пред-
метов так никто и не подошёл.

К проблеме комплектования продукта-
ми, имеющими терминологическое обоб-
щение и структурирование, изложение тем 
по изучению истории изобразительного ис-
кусства, обращаются многие современные 
исследователи, такие как доктор культуро-
логии, профессор, директор ООО «Инсти-

тут образовательных стратегий» И. Я. Мур-
зина, и др. И ФГТ требует, чтобы каждый 
ребёнок ДХШ был обеспечен необходимым 
объёмом информации по каждой теме [1]. 
Нашей школе в этом смысле повезло – наш 
фонд справляется с выполнением данного 
требования благодаря тому, что наполняе-
мость фонда более 5000 экземпляров. При 
условии, что в среднем количество обуча-
ющихся в нашей ДХШ составляет 400 чело-
век – можно сделать вывод, что каждый из 
них достаточно обеспечен документами, не-
обходимыми для успешного освоения пред-
профессиональных программ. Однако хоте-
лось бы отметить, что эти документы и иные 
материальные носители в основном состоят 
из монографий, альбомов, репродукций 
и биографических сведений об известных 
персонах в сфере изобразительного искус-
ства. А также содержат справочную инфор-
мацию. Документов, содержащих методику 
преподавания, технологию ведения учебно-
го процесса, рассказывающих о примерах, 
конкретных проработках и образцах выпол-
нения тех или иных задач, имеющих чёткую 
структуру по основным темам в области 
истории изобразительного искусства – не-
достаточно. Те единицы, которыми владеет 
наша библиотека – это, в основном, штуч-
ные экземпляры, подаренные к юбилейным 
датам, составляют редкие издания фонда и 
не могут выдаваться на абонементе, что за-
трудняет возможность их изучения. Прово-
димые на базе нашей школы мероприятия 
ГРЦ ИЗО, дали нам возможность провести 
анкетирование преподавателей из других 
ДХШ и ДШИ Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Удалось выяснить, что основ-
ной контингент пользуется определёнными 
интернет-площадками при подготовке к 
урокам, составлении учебных планов или 
ведению исследовательской/научной рабо-
ты. В ответ на наши предложения, большин-
ство из преподавателей готовы работать в 
режиме консультирования по электронной 
почте или другим контакт-сервисам, чтобы 
иметь возможность быстро овладевать ин-
формацией о наличии тех или иных интере-
сующих их документах. Всем известна фра-
за, что каждый должен заниматься своим 
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делом, и человеку, не владеющему навыком 
освоения интернет-площадок трудно сори-
ентироваться в поиске информации. Что же 
говорить о детской аудитории?

С точки зрения доктора педагогических 
наук, профессора, действительного члена 
(академика) Российской академии обра-
зования, академика-секретаря Отделения 
общего среднего образования РАО Станис-
лава Петровича Ломова, «одной из важный 
позиций в системе дополнительного об-
разования является профилирование ре-
бёнка в жизни... Это скорее формирование 
информационного поля, которое должен 
создать преподаватель, чтобы сориентиро-
вать ученика...» [2]. Создание информаци-
онного поля предполагает сопровождение 
образовательного процесса подготовленной 
информацией, а не предоставление ему по-
ставленной задачи и непосредственного до-
ступа к глобальному поиску. Поиск – даёт 
выбор. Ориентирование – должно быть со-
здано специалистами. Ломов С. П. – извест-
ный автор учебников по изобразительному 
искусству для общеобразовательных школ, 
лицеев и гимназий. Продолжая линию дея-
тельностной психологии в гармоническом 
развитии школьников, где творчеству отво-
дится большая роль, он выстраивает учеб-
ный материал на лучших примерах класси-
ческого искусства. Эти учебники созданы 
для системы общего образования. Что же 
касается подготовки данной литературы в 
бюджетных учреждениях культуры допол-
нительного предпрофессионального обра-
зования – по факту это большой вопрос. 

«В 1711 году Пётр I организовал светскую 
школу рисования. Уже тогда учащиеся рисо-
вали изображения, связанные с окружаю-
щей средой. Художники-педагоги понимали, 
что одной практики недостаточно. Необхо-
димы теоретические знания для того, чтобы 
правильно построить изображение, сделать 
анализ рисуемого объекта» [8].

Миссия школьной библиотеки ДХШ за-
ключается в удовлетворении индивидуаль-
ных потребностей обучающихся в области 
художественного образования и эстетиче-
ского воспитания; формировании общей 
культуры личности обучающихся, соци-

ализации обучающихся к жизни в обще-
стве; создании условий для приобретения 
обучающимися комплекса знаний, умений 
и навыков, позволяющих в дальнейшем ос-
ваивать основные профессиональные об-
разовательные программы; обеспечении 
духовно-нравственного и гражданско-па-
триотического воспитания обучающихся; 
формировании умения у обучающихся же-
лания воспринимать и оценивать культур-
ные ценности. Весь спектр этих важных 
направлений необходимо закладывать в 
учебные пособия, разработанные специаль-
но для ДХШ и ДШИ, запускать сбалансиро-
ванное софинансирование и обеспечивать 
поддержку на государственном уровне. Ин-
формационный контент сопровождения об-
разовательного процесса однозначно важен 
для будущих поколений и нуждается в осо-
бом и тщательно проработанном продукте.

Совместными усилиями с администра-
цией школы тщательно формируется фонд, 
доукомплектовывается (при первой воз-
можности) для того, чтобы данный ресурс, 
как инструмент – заработал в системе ху-
дожественного образования на городском 
уровне. 

Так, пополнение библиотеки новыми 
учебными пособиями, созданными специ-
ально для предпрофессиональной ступени 
обучения, качественно изменило современ-
ный образовательный процесс в ДХШ № 1. 
Стабильно повышается уровень подготовки 
обучающихся по дисциплине «история ис-
кусств» путём апробации учебного пособия 
А.  Л. Филипповой. Автор – искусствовед, 
преподаватель Краснодарского художе-
ственного училища и Краснодарского кра-
евого учебно-методического центра, член 
Международной Ассоциации искусствове-
дов и художественных критиков. 

Проект «Библиотека XXI века. Переза-
грузка» призван решать следующие задачи: 
создание единого информационного про-
странства для преподавателей и художни-
ков сферы изобразительного искусства; 
организовать информационное сопрово-
ждение деятельности ГРЦ ИЗО, внедряю-
щего инновации в систему художественного 
предпрофессионального образования детей 
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Екатеринбурга и Свердловской области по 
направлению «Изобразительное искусство». 

Проанализировав деятельность библи-
отеки за 5 лет можно отметить следующую 
статистику: на сайте и в социальных сетях 
представлена информация о новых посту-
плениях в фонд библиотеки – порядка 50 до-
кументов (при полном отсутствии внешне-
го финансирования), в среднем библиотека 
обслуживает за год 400–500 пользователей, 
обеспечивает выдачу около 2000 экземпля-
ров в год, участвует в 10 выставках (оформ-
ление витрин тематическими изданиями и 
дополняя экспозиции выставки иллюстра-
циями), проводит экскурсии по библиоте-
ке – порядка 550 слушателей (учитывая ме-

роприятия, проводимые ГРЦ ИЗО в течение 
учебного года). 

Исходя из вышесказанного, можно кон-
статировать, что библиотека ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова – полноценно функ-
ционирующий методический ресурс, необ-
ходимый для обеспечения образовательного 
процесса. Создание библиотеки, как некое-
го Библиотечно-информационного центра 
для городского сообщества в сфере худо-
жественного образования Екатеринбурга 
является приоритетной задачей Городского 
ресурсного центра по направлению «Изо-
бразительное искусство» МБУК ДО ДХШ № 
1 имени П.П. Чистякова на следующий пе-
риод.
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Часть 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ
ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РИСУНОК»

«УЧИМСЯ У ПРИРОДЫ»: РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ПРИРОДНЫХ ФОРМ 
И ОБЪЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

(1 класс ДХШ)

Е. Л. Ворожева,
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена анализу методического опыта обучения изобразительному 
искусству учащихся 1 класса художественной школы с использованием темы «рисование с на-
туры природных форм и объектов» по дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программе «Живопись», реализуемой в детской художественной школе № 1 имени 
П. П. Чистякова, г. Екатеринбург.

Ключевые слова: рисование с натуры, красота природных форм, обучение рисунку, живо-
писи, композиции, программа «Живопись» ДПОП.

«Природа так обо всем позаботилась,
что повсюду ты находишь чему учиться».

Леонардо да Винчи

 Рисование с натуры – это самый распро-
странённый метод обучения рисованию в 
художественной школе. В основном рисова-
ние с натуры основывается на изображении 
предметов быта, натюрморта, фигуры чело-
века и только в конце второго учебного года 
учащиеся выходят на пленэр.

Рисование с натуры мелких природных 
форм и объектов позволяет учиться у при-
роды, не выходя за пределы классной ау-
дитории. В процессе изучения натуры идет 
тренировка глазомера, развивается внима-
ние к общей форме, пропорциям предмета, 
соразмерности его частей и деталей. Разви-
вается наблюдательность и зрительная па-
мять.

К сожалению, мало учебной литерату-
ры по обучению академической живописи 
и зарисовке с натуры. Обращаясь к перво-
источникам русской реалистической школы 
рисования, хочу отметить книги А. О. Барщ 
«Наброски и зарисовки» и «Рисунок в сред-
ней художественной школе», автор которых 
подробно описывает методику обучения 
юного художника рисованию набросков и 
зарисовок с натуры, их значение и необхо-

димость для развития наблюдательности, 
которая необходима для художника: «По-
стоянно предъявляемые требования к точ-
ности рисунка, воспитывают в учениках 
чувство ответственности за свою работу, 
привычку внимательно анализировать на-
туру и одновременно способность сохра-
нять в зрительной памяти образ увиденно-
го» [3, с. 9]. 

Большое внимание автор уделяет разви-
тию глазомера. Он пишет о том, что рисо-
вание с натуры малых природных форм и 
объектов, способствует лучшему развитию 
глазомера в начале обучения, так как на изо-
бражении небольшого объекта очень замет-
ны искажения пропорций. Юный художник, 
под руководством преподавателя, учится 
работать над изображением объектов гра-
мотно, «от целого к частному». Учится ана-
лизу строения и пластики предмета. Рисова-
ние с натуры природных форм и объектов 
развивает умение видеть красоту в простых 
предметах. Обучение в рамках классической 
школы рисования строится от «простого к 
сложному» – это важно для создания ситу-
ации успеха, которая помогает формирова-
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нию устойчивого интереса и любви к рисо-
ванию. 

По учебной программе в 1 классе перед 
преподавателем стоят такие задачи обучения 
учащихся изобразительному искусству как: 

–  приобретение умений грамотно изо-
бражать графическими средствами с натуры 
и по памяти предметы окружающего мира;

–  приобретение навыков работы с под-
готовительными материалами: набросками, 
зарисовками, эскизами;

– формирование навыков передачи объ-
ема и формы, четкой конструкции предме-
тов, передачи их материальности, фактуры 
с выявлением планов, на которых они рас-
положены;

– освоение знаний о свойствах живопис-
ных материалов, их возможностей и эстети-
ческих качеств;

– знаний разнообразных техник живописи;
–  освоение знаний художественных и 

эстетических свойств цвета, основных зако-
номерностей создания цветового строя;

–  умений видеть и передавать цвето-
вые отношения в условиях пространствен-
но-воздушной среды;

–  приобретение навыков последователь-
ного ведения живописной работы;

Все эти задачи можно решить на уро-
ках рисования с натуры малых природных 
форм и объектов.

В каждой художественной школе есть 
своя рабочая программа, построенная на 
основе примерной программы «Живопись» 
для ДХШ и изобразительных отделений 
ДШИ, разработанной Т. Н. Кулаковской [5] 
с применением методических наработок, 
накопленных десятилетиями в данном учеб-
ном заведении. 

В программе ДПП «Живопись» со сроком 
обучения 5 лет, в ДХШ № 1 имени П. П. Чи-
стякова, рисованию с натуры природных 
форм в 1 классе уделяется достаточно боль-
шое количество часов. 31 час аудиторных и 
16 часов самостоятельной работы по рисун-
ку и 26 часов аудиторных занятий и 7 само-
стоятельной работы по живописи. Начало 
обучения посвящено изучению плоских 
природных форм, таких как перья птиц, 
бабочки, листья и кора деревьев. На этих 

занятиях ученики знакомятся с понятиями 
симметрия и асимметрия, силуэт, фактура 
и материальность изучаемого объекта. Уча-
щиеся осваивают техники работы простым 
карандашом, с использованием линии и 
штриха. Выполняют зарисовки с натуры су-
хих растений – трав, веток деревьев, камней, 
ракушек. Работа с натуры над этими объек-
тами – прекрасная возможность познако-
мить учеников с богатым разнообразием 
графических материалов, их выразитель-
ными возможностями и техниками изобра-
жения. Ребятам важно «прочувствовать» 
пластику и изобразить натуру как можно 
точнее и выразительнее. Освоить новую 
технику изображения, например, приемы 
работы углем, пастелью, другими «мягки-
ми» материалами. Учащиеся изучают техни-
ки работы тушью пером и кистью, гелиевой 
ручкой, линером. 

На уроках живописи учащиеся пишут 
этюды с натуры: листьев деревьев, шишек, 
перьев птиц, березового полена. Этюды ово-
щей и фруктов. Во время живописи с натуры 
природных форм и объектов начинающие 
художники развивают умение передавать 
цветовые отношения в условиях простран-
ственно-воздушной среды. Знакомятся с 
разнообразием техник акварельной живо-
писи, ее художественных и эстетических 
свойств, отрабатывают основные приемы 
(заливка, мазок, по-сырому). Осваивают на-
выки последовательного ведения живопис-
ной работы. Работы выполняются на уроке 
или в качестве домашних заданий. 

Задания усложняются по мере освоения 
учащимися программы обучения. На следу-
ющем этапе обучения ставятся задачи пере-
дачи объёма и пространства в изображении 
с натуры: веточки сосны, шишек, овощей и 
фруктов. Это могут быть кратковременные 
рисунки «от пятна» на основе тона и штриха 
карандашом или резинкой по заштрихован-
ной поверхности. Следующим этапом обу-
чения становятся длительные зарисовки с 
натуры с передачей формы, объёма, тоновых 
отношений на светлом или темном фоне яиц 
и луковиц, таким образом учащиеся гото-
вятся к изображению более сложных форм: 
чучел птиц и животных, предметов быта.
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Зарисовки и этюды природных форм и 
объектов необходимы, как тренировка руки 
и глаза, а также как подготовительный ма-
териал для дальнейшего использования в 
академических натюрмортах, декоративных 
и станковых композициях различных жан-
ров. 

Зрительная память сохраняет устойчивое 
общее представление о виденной форме, ее 
пропорциях и строении, и поэтому дает воз-
можность рисовать мертвую и живую фор-
му «от себя», по представлению и воображе-
нию, а это очень облегчает работу учащихся 
над композицией. 

В программе станковой композиции 1-го 
класса «Живопись» предлагаются темы, в 
которых присутствуют изображения при-
родных форм и объектов. Такие как «Осен-
ние листья на асфальте», «Деревья осенью», 
«Сказочный лес», «Морское дно» (аудитор-
ные 15 часов, самостоятельные 27 часов). 
Это темы, непосредственно связанные с 
использованием изображений объектов 
природы, изучаемых на уроках рисования 
с натуры. Конечно, цели и задачи на уроках 
композиции в большей степени направле-
ны на изучение композиционных законов, 
правил и приемов, на приобретение уча-
щимися опыта творческой деятельности. 
Но содержание учебного предмета «Ком-
позиция станковая» тесно связано с содер-
жанием учебных предметов: «Живопись» 

и «Рисунок». В каждом из этих предметов 
поставлены общие исполнительские задачи: 
в заданиях по академическому рисунку и 
живописи обязательны требования к осоз-
нанному композиционному решению листа, 
а в программе по композиции станковой так 
же ставятся задачи перспективного постро-
ения, выявления объемов, грамотного вла-
дения тоном и цветом. 

Подводя итоги работы с учащимися по 
этой теме можно сделать заключение о том, 
что рисование с натуры природных форм и 
объектов на первом году обучения позволя-
ет научить учащихся разнообразным тех-
никам и приемам работы графическими и 
живописными материалами. Сформировать 
у учащихся навыки передачи объема и фор-
мы, четкой конструкции предметов, переда-
чи их материальности, фактуры. Получить 
знания о свойствах живописных матери-
алов, их возможностей и эстетических ка-
честв, основных закономерностей создания 
цветового строя. Тема дает возможность 
учащимся приобрести навыки последова-
тельного ведения графической и живопис-
ной работы. Юные художники учатся у при-
роды совершенству форм и конструкций, 
красоте цветовых оттенков и их сочетанию. 
Изучение объектов природы, любование 
красотой, разнообразием форм и окраски ее 
«творений», способствует развитию худо-
жественно-эстетического вкуса. 
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Методике обучения детей изобразитель-
ному искусству посвящено немало литера-
туры. Обстоятельные методические работы, 
раскрывающие методику обучения рисунка 
в детских художественных школах, разраба-
тывали А. О. Барщ [1], Г. В. Беда [2] и др. В 
научно-методической литературе освеща-
ется последовательность освоения учебных 
дисциплин в ДХШ и ДШИ, сформулирова-
ны актуальные методические рекоменда-
ции, которые являют собой обобщенный 
преподавательский опыт. 

В предложенной ниже работе конкре-
тизированы особенности выполнения на-
тюрморта с нетрадиционной точкой зре-
ния  – выше линии горизонта, представлен 
алгоритм его выполнения, а также опреде-
лены критерии оценки детских работ.

Методические рекомендации
к постановке
На начальном этапе обучения рисунку 

особенно важно подобрать предметы четко 
различимые по тону, их форма должна быть 
понятна ребёнку. Предметы поставить так, 
чтобы четко прочитывалась тональная раз-
ница между ними. Например, цилиндриче-
ский – доминирует по тону над остальными 
предметами постановки, драпировка с ри-
сунком светлее главного предмета, а орна-
мент на ней – темнее драпировки, но светлее 
главного предмета.

До момента, когда учащиеся приступят 
к изображению натюрморта, преподавате-
лю следует продумать размещение рисую-
щих относительно натуры. Им желательно 
встать к натюрморту таким образом, чтобы 

ближняя линия стола совпадала с уровнем 
глаз (попадала на линию горизонта). При 
подобном ракурсе дно цилиндрического, 
призматического предметов, а так же сама 
линия стола сольются в единую прямую ли-
нию.

Перед обучающимися стоит задача – сде-
лать построение предметов цилиндриче-
ской и призматической формы, располо-
женных выше линии горизонта. Поскольку 
все постановки, выполняемые учениками в 
течение второго класса, располагались ниже 
линии горизонта, многие из детей, не про-
анализировав натуру, не учтя расположе-
ния постановки относительно уровня глаз, 
выстраивают предметы не верно, следуя 
«штампу», рисуя постановку точно так же, 
как и предыдущие. Перед тем как присту-
пить к прорисовке эллипсов, можно выпол-
нить ряд упражнений, актуализирующих 
знания обучающихся о законах перспекти-
вы (например, перспективные сокращения 
круга, рис. 1).

Рассмотрим алгоритм выполнения прак-
тического задания, условно разделив весь 
процесс рисунка на этапы.
I этап. Компоновка, размещение группы 
предметов на плоскости листа

На этапе компоновки рисующие обо-
значают ближнюю линию стола, а на ней 
отмечают месторасположение предметов, 
учитывая расположение зрительного цен-
тра. «Под зрительным центром следует по-
нимать центр картинной плоскости, его 
зрительную пирамиду» [3; с. 70]. Рисунок 
ведется с соблюдением закона равновесия 
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в композиции. Вокруг предметов должно 
остаться достаточное количество свободно-
го пространства, «воздуха», при этом сами 
предметы не должны восприниматься мел-
кими.
II этап. Перспективное построение 
конструкций объемных тел

Построение ведется от общего – к част-
ному. Сравнивая предметы между собой, 
обучающиеся определяют общие пропор-
циональные отношения, а затем внутренние 
пропорции каждого предмета поочередно.

Когда силуэт предмета определен – обу-
чающиеся рисуют эллипсы, согласно их рас-
положению относительно линии горизонта. 
Важно проследить степень раскрываемости 
эллипсов предмета (линия стола совпадает 
с линией горизонта рисующих, поэтому все 
эллипсы находятся близко к линии горизон-
та, следовательно, их раскрываемость будет 
невелика). Уже на этапе построения нужно 
усилить по тону напряжение ближних ли-
ний, граней.
III этап. Копирование рисунка на ткани

Копируя рисунок, обучающие сравнива-
ют элементы рисунка по величине с осталь-
ными предметами постановки, а так же ста-
раются проследить взаимное расположение 
элементов рисунка и других предметов, то 
есть намечают габариты и направления эле-
ментов рисунка. 

На дальней вертикальной плоскости ри-
сунок может быть обобщенным, на ближ-
ней-скопирован более детально, точно. Этот 
прием позволит точнее отделить ближний и 
дальний планы. Для передачи плановости, 
усиливается напряжение линий рисунка на 
ближней вертикальной плоскости 
IV этап. Светотеневая проработка форм

1) светотеневая проработка предметов.
На этом этапе необходимо выявить объ-

ем предметов посредством светотени. Обу-
чающие начинают прорабатывать теневые 
зоны, сравнивая их между собой. Для со-
хранения цельности в рисунке работу «не 
следует вести частями, то есть, полностью 
прорабатывать предметы по очереди, один 
за другим. Последовательное и постепенное 
выявление форм должно производиться по 
всему рисунку в соответствии со светото-
нальными отношениями на натуре»[3; с. 71].

2) светотеневая проработка драпировки с 
рисунком

Начинать выполнение драпировки сле-
дует с набора тональности узоров на тка-
ни. Сформировать пространство позволит 
набор насыщенного тона узора на ближней 
вертикальной плоскости, легкого и светло-
го – на дальней. При проработке рисунка 
на драпировке важно избегать того, чтобы 
узор на ткани перебивал внимание зрителя 
от композиционного центра. Работа ведется 

Рис. 1                                                                        Рис. 2
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с учетом освещения. Сверху рисунка обуча-
ющиеся прокладывают тон самой ткани, так 
же учитывая освещенность плоскостей.
V этап. Обобщение. Завершение работы 

Этап завершения предполагает «подчи-
нение второстепенных предметов натюр-
морта главному-доминанте, то есть вы-
явление в цельно читаемой композиции 
композиционного и смыслового центра» [4; 
с. 26] (рис. 2).

Ниже предложены параметры, по кото-
рым оценивается законченная работа: ком-
позиционные умения, умения выявлять 
силуэт, пропорции предметов, построение 
предметов с учетом перспективных сокра-
щений, передача светотональных отноше-
ний, умения передачи объема, качество 

штриха, умение подчинять второстепенное 
главному, цельность.

Исходя из предложенных критериев, вы-
ставляются отметки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно».

Отметка 5 «отлично» предполагает вы-
полнение вышеперечисленных параметров, 
с незначительными нарушениями 

Отметка 4 «хорошо» допускает незна-
чительные ошибки в передаче пропорцио-
нальных, тональных отношений, некоторую 
дробность и небрежность рисунка 

Отметка 3 «удовлетворительно». Пред-
полагает грубые ошибки в компоновке, на-
рушение светотональных отношений, неу-
мение передачи объемов, незаконченность, 
неаккуратность, небрежность в рисунке.
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МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ УЧЕБНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО НАТЮРМОРТА 
В ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛАХ И ШКОЛАХ ИСКУССТВ
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Аннотация. В статье представлен опыт работы преподавателя по постановке учебного на-
тюрморта в детской художественной школе, используемые им основные задачи и принципы. 
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виды академического натюрморта, методика постановки натюрморта, правила и принципы 
постановки учебного натюрморта, предпрофессиональная программа «Живопись».

Натюрморт – это одна из острых бесед
живописца с натурой.

К. С. Петров-Водкин 

 Рисование с натуры является опреде-
ляющим методом освоения учащимися 
детских школ искусств изобразительной 
грамоты по рисунку и живописи. Поэтому 
эффективность обучения напрямую зави-
сит от правильно, грамотно поставленных 
натюрмортов. Над теорией их постановки 

работали такие известные художники-тео-
ретики, как В. А. Фаворский, Е. А. Кибрик, 
Н.  П.  Крымов. О методе сравнения тона и 
цвета изображаемых объектов писал ху-
дожник Б. В. Иогансон. К. С. Кузин в своих 
работах по психологии искусства, говоря о 
поисках интересного образа натюрморта, 
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особое значение придавал схемам его ком-
позиционного построения [4]. 

В Детской художественной школе № 1 
имени П.  П. Чистякова большое внимание 
всегда уделялось методике постановки на-
тюрморта. Этой теме были посвящены семи-
нары и практические занятия под руковод-
ством преподавателя школы, Заслуженного 
художника РФ В. Г. Анциферова. Разработ-
кой методики занималась преподаватель 
С.  Р. Максимова Опираясь на предыдущий 
положительный опыт методической работы 
по данной теме и учитывая ее актуальность, 
в школе проходит постоянный процесс из-
учения методики постановки учебных на-
тюрмортов, выявляются и решаются про-
блемные вопросы по данной теме. Условно 
натюрморты можно разделить на виды:

–  натюрморт учебный (академический); 
отличается строгой постановкой учебной 
цели, дающей обучающимся основы изобра-
зительной грамоты;

–  натюрморт в интерьере; предполагает 
постановку, соподчиненную с интерьером;

– натюрморт в пейзаже; здесь главная за-
дача постановки неразрывно связана с есте-
ственной средой; 

– натюрморт сюжетно-тематический; под-
разумевает объединение различных предме-
тов постановки единой темой, сюжетом.

При работе над созданием натурной по-
становки педагог должен руководствовать-
ся следующими принципами:

–  принцип научности; натурная поста-
новка должна позволять учащимся разви-
вать мышление, направленное на выявление 
закономерностей при решении аналитиче-
ских задач, развивать их интеллект и эсте-
тические чувства.

–  принцип последовательности; натюр-
морт должен быть построен с учетом опре-
деленной базы знаний учащихся, сформиро-
ванной предыдущими заданиями учебной 
программы.

–  принцип доступности; преподаватель 
должен учитывать возраст детей, их ум-
ственные и физические возможности.

Рекомендуется так же соблюдать опре-
деленные правила постановки учебного на-
тюрморта.

В первую очередь необходимо руковод-
ствоваться учебной программой, которая 
содержит логически выстроенные темы и 
задания по каждому году обучения, про-
писаны все их цели и задачи. Но посколь-
ку процесс постановки натюрморта, несо-
мненно, творческий, зачастую он должен 
происходить задолго до его практического 
исполнения. Так, Н. Кончаловская, дочь ху-
дожника П. Кончаловского, вспоминает, как 
долго и трудно складывалось у художника 
представление о будущей работе. Основная 
работа происходила в процессе обдумы-
вания о теме, основной композиционной 
схеме, предметах, составляющих группу. У 
автора складывался умозрительный образ и 
только после этого он приступал к работе. 

Великий русский художник К. С. Пе-
тров-Водкин так писал о натюрморте: «На-
тюрморт-это одна из острых бесед живопис-
ца с натурой. В нем сюжет и психологизм 
загораживают определение предмета в про-
странстве. Каков есть предмет, где он и где 
я, воспринимающий этот предмет, – в этом 
основное требование натюрморта» [6, с. 19].

Несомненно, образ будущего натюрморта 
во многом зависит от личности педагога-ху-
дожника, его творческих и педагогических 
приоритетов. Но здесь его могут подстере-
гать ошибки, которые часто являются при-
чиной трудностей, с которыми, вероятнее 
всего, столкнутся учащиеся и приведут их к 
неудовлетворительному результату. 

Процесс создания натюрморта нужно на-
чинать с четкого осмысления преподавате-
лем учебной задачи. Необходимо сознавать 
роль согласованности предметов по их раз-
меру, цвету, фактуре, тональным отноше-
ниям. Затем создается образ натюрморта, 
его сюжетная линия. И тут преподавателя 
подстерегает первая ошибка. Стараясь по-
ставить интересный, привлекательный для 
детей натюрморт, увлекаясь эффектами, 
преподаватель зачастую забывает о прин-
ципе доступности. В результате постанов-
ка может быть усложнена набором лишних 
предметов, перегружена деталями. В пого-
не за эффектностью может быть нарушено 
смысловое единство. Необходимо следить, 
чтобы в натюрморте не присутствовали 
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«случайные» предметы. Рядом с предмета-
ми крестьянского быта нелепо может смо-
треться изящная фарфоровая посуда. 

Концентрируя внимание учащихся на 
главном предмете постановки, педагог дает 
возможность оценить его основные каче-
ства как носителя материальной культуры, 
его бытовую и эстетическую ценность. Так 
же необходимо помнить, что тематика по-
становки должна соответствовать принци-
пу доступности, возможности осмысления 
ее учащимися определенного возраста. 

Определив тему постановки, преподава-
тель приступает к подбору предметов для 
натюрморта. И здесь подстерегает следу-
ющая опасность. На этом этапе он должен 
обязательно опираться на программу по 
рисунку соответствующего года обучения. В 
частности на темы, посвященные построе-
нию геометрических тел и предметов быта 
комбинированной формы. 

Выбранные предметы должны соответ-
ствовать программе по своей сложности и 
быть понятными для построения ученика-
ми. Например, лучше не выбирать предмет, 
содержащий в себе шаровидную форму (на-
пример, крынку) в 1–3 классах по програм-
ме «Живопись», т.к. учащиеся еще не знако-
мы с построением шара и распределением 
светотени на нем.

Предметы для 1-го класса лучше выби-
рать цилиндрической формы, не осложнен-
ной деталями (пр. кружка, кастрюля и т.д.). 
Во 2-м классе, когда учащиеся познакоми-
лись с построением конуса, можно исполь-
зовать различные предметы конической 
формы (пр. кофейник, чайник, несложные 
по форме вазы и т.д.). Далее, в старших клас-
сах, это могут быть предметы более слож-
ной, комбинированной формы. Предметы, 
используемые в постановке, должны быть 
ясными по форме и выразительны ми по си-
луэту. Это могут быть предметы домашнего 
обихода. Не рекомендуется использовать 
предметы с многочисленными декоратив-
ными элементами и сомнительной эстети-
ческой ценности.

Большое значение придается расположе-
нию предметной плоскости. Она может быть 
ниже линии горизонта, или параллельна ей 

в зависимости от поставленной задачи. Так 
в 1-м классе большое внимание в программе 
уделяется выразительности силуэта пред-
мета. Соответственно, в ней есть и задания, 
где предметная плоскость по возможности 
совпадает с уровнем зрения учащихся. По-
становка ниже линии горизонта позволя-
ет более точно передать форму предметов. 
Существует вариант расположения сюжет-
но-тематического натюрморта на полу.

Работая над учебной постановкой, необ-
ходимо учитывать основные законы компо-
зиции.

В натюрморте должен присутствовать 
композиционный центр. Как правило, он мо-
жет выделяться цветом, тоном, размером и не 
совпадать с геометрическим. Очень важно, 
чтобы композиционный центр не нарушал 
закон равновесия масс предметов и драпи-
ровки. Все объекты должны быть расставле-
ны так на натурной плоскости, чтобы сложи-
лась единая смысловая, целостная картина, 
с обязательной внутренней связью между 
предметами. Это отвечает следующему пра-
вилу композиции – неделимости ее частей.

Композиция может быть развернута по 
горизонтали, вертикали или диагонали. На 
переднем плане располагают более мелкие и 
контрастные по тону и цвету предметы, на 
втором – главный предмет и уравновешива-
ющие его объекты. Часто композиционную 
схему подчиняют какой-либо геометриче-
ской форме. Предметы условно вписывают-
ся в квадрат, прямоугольник или круг. Этот 
способ использовали художники с древно-
сти. Нужно избегать таких моментов, как 
выстраивание предметов по одной линии 
или сильного перегораживания, а так же со-
прикосновения их силуэтов.

Роль драпировки – служить не только 
фоном, но и помогать в создании тональной 
и колористической цельности постановки. 
На фоне драпировки излишне активной по 
тону и цвету, с ярким рисунком, вся группа 
предметов просто «потеряется». И, напро-
тив, яркое пятно драпировки с орнаментом, 
может украсить натюрморт и даже стать его 
композиционным центром. 

Большое внимание нужно уделить форми-
рованию складок. Они должны появляться в 



89

постепенно, согласованно с программой по 
рисунку, не перегружать постановку и, как 
правило, располагаться на переднем плане.

Особое значение придается освещению 
натюрморта. Свет делает предметы объ-
емнее и всю постановку выразительнее. Им 
даже можно подчеркнуть сюжетную линию. 
Традиционно, в художественных школах 
используется верхнее боковое освещение. 
Но необходимо учитывать наиболее опти-
мальный вариант. Сложность представляют 
предметы с гладкой поверхностью (керами-
ка, стекло) так как они сильно «бликуют», 
что мешает цельному восприятию их фор-
мы. Предметы матовой поверхности и из 
пластмассы не имеют бликов, слабо впиты-
вают в себя рефлексы окружающей среды. 
Поэтому их графическое и живописное изо-
бражение представляет определенные труд-
ности для учащихся.

При создании постановки нужно пом-
нить и о приемах, позволяющих добиться 
выразительности эмоционального строя 
натюрморта. Это использование контраста 
или нюанса в выборе тона, формы, цвета и 
фактуры предметов в зависимости от по-
ставленных учебных задач. Цветовой строй 
живописного натюрморта (колорит) мо-
жет быть выстроен в различных цветовых 
гаммах, как теплой, так и холодной, с ис-
пользованием родственной или родствен-
но-контрастной гаммы. Главное сохранить 
единство и выразительность колористиче-
ского строя в постановке.

В заключении хочется еще раз отметить, 
что научный и творческий подходы при по-
становке учебного натюрморта являются за-
логом успешного освоения учащимися про-
граммы в детских школах искусств.
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В программе по рисунку для первого 
класса ДШИ по программе «Живопись» 
сроком обучения 5 лет учащиеся во второй 
четверти переходят от простых упражнений 
к штриху, плоскостному рисунку, изуче-
нию таких основных понятий, как «линия», 
«ритм», «симметрия-асимметрия», «пер-
спектива», «тон», к сложным задачам на по-
строение предметов быта и геометрических 
фигур, изучению пропорций и изображе-
нию объема.

Как показывает многолетний опыт, это 
самый сложный и важный этап в форми-
ровании юного художника. На этом этапе 
у ребенка происходит резкий переход от 
детского рисунка к профессиональной гра-
фике. Учащиеся получают новый навык, с 
помощью которого они приближаются к 
реалистичному изображению окружающе-
го их мира, начинают работать с натурой. 
Благодаря этим занятиями ребенок делает 
первый шаг к основам анализа, сравнения, 
выявлению конструкции формы, научается 
чувствовать пропорции и выразительность 
предмета. Учащиеся впервые обращают-
ся к линейно-конструктивному рисунку, 
учатся с помощью линии изображать объ-
емно-пространственные отношения. Для 
учащегося очень важно освоить и компози-
ционные задачи – размещение предметов на 
листе бумаги.

Одной из основных проблем, с которы-
ми сталкивается педагог, становится осо-
бенность развития детского восприятия. В 
первом классе обучения в ДШИ дети раз-
личаются эмоционально и по характеру 
мыслительной деятельности. То, что один 

ребенок понимает с первого раза, некото-
рым необходимо разъяснять не один раз. 
Другой ребенок свой непонимание задач 
тут же перекладывает на личностные от-
ношения, считая, что педагог его не любит. 
Соответственно, тут же, «по цепочке» воз-
никает следующая проблема – родители 
начинаются вмешиваться в педагогический 
процесс, выражая свое зачастую агрессив-
ное недовольство. Приходится проводить с 
родителями беседы, что ребенок находится 
на сложном этапе перехода от простого ри-
сования к более сложному, где необходимо 
решать следующие операции: анализ, срав-
нение, обобщение, конкретизация. На этом 
этапе построение предметов быта – как ма-
тематика, геометрия или черчение со свои-
ми законами и формулами, которые необхо-
димо постичь. 

Ребенок в этом возрасте каждый день 
совершает свой маленький подвиг – он 
продвигается вперед. Именно на этом эта-
пе к ребенку приходит осознание того, что 
школа искусств – это не кружок по изобра-
зительной деятельности, а настоящий еже-
дневный труд.

Первый класс ДШИ связан не только с 
формированием основ профессионального 
изобразительного искусства, это еще пер-
вый уровень подросткового возраста, когда 
ребенок начинает воспринимать мир иначе. 
Как отмечают психологи, «подросток про-
щается с детством, со старой, привычной 
жизнью. Оказавшись на пороге истинной 
взрослости, он весь устремлен в будущее, 
которое притягивает и тревожит его» [1, 
с. 39]. Задача педагога состоит в том, чтобы 
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помочь ребенку пройти самый сложный и 
важный этап с минимальными потерями, 
как эмоциональными, так и психологиче-
скими. В этом возрасте ребенок уже психо-
логически готов перейти на новую ступень, 
отличающуюся развитием критического и 
абстрактного мышления. 

За годы работы с первым классом ДШИ 
по ДПП «Живопись» было выработано сле-
дующее задание по рисунку, для более ком-
фортного и понятного перехода учащихся 
к пониманию построения предметов быта, 
эллипсов и изучению пропорций. 

Задание выглядит так: ставится натюр-
морт из пяти различных бутылок, ваз или 
чашечек. Один предмет самый широкий, 
второй – узкий и высокий, третий обяза-
тельно самый маленький. И еще два предме-
та не схожих по характеру. Задача, которая 
ставится перед ребенком, стоит следующая: 
увидеть разницу в характерных особенно-
стях предмета. Изучить пропорции, беря за 
единицу измерения самый маленький пред-
мет. Многие психологи изучали, как ребе-
нок воспринимает трехмерное изображение 
и пространство, и пришли к выводу, что 
чаще всего ребенок берет за эталон один из 
предметов и с помощью него начинает соиз-
мерять остальные. [5]

На занятии педагог учит методам вы-
числения соотношений пропорций разных 
предметов, применяя знакомые детям спо-
собы из уроков математики. Вычисляем, 
сколько раз выбранная единица измерения 
укладывается в высоту любого предме-
та, сколько раз в ширину. Ребенок должен 
применить свои познания в композиции, 
чтобы поместить все предметы в свой лист. 
Это одна из серьезных проблем, с которой 
сталкивается юных художник, – необхо-
димо просчитать варианты компоновки, 
учитывая особенности всех предметов (са-
мый высокий, самый широкий). Впервые 
столкнувшись с натурой, ребенок начинает 
сравнивать, анализировать, наблюдать. На-
чинается переход от плоского изображения 
к объемному через внимательное обследо-
вание натуры. 

После успешного выполнения первого 
этапа задания, когда учащийся справился с 

компоновкой и выявлением пропорций, мы 
переходим к изучению оси симметрии. Гла-
зомер в этом возрасте почти не развит, поэ-
тому чтобы облегчить задачу, педагог должен 
обратить внимание учащихся на то, что край 
у листа бумаги образует угол в 90º, соответ-
ственно, это можно использовать при по-
строении оси симметрии у предмета быта. 

На этом этапе педагог встречается с опре-
деленной сложностью: нежеланием пере-
проверять, насколько точно и качественно 
выполнена работа, одинаковое ли рассто-
яние от точки оси симметрии в основании 
предмета до его вершины относительно 
края листа. А условием будущего успешно-
го обучения является умение построить оси 
симметрии относительно края листа. По-
этому в задании обязательно пять предме-
тов – чтобы ребенок смог закрепить приоб-
ретенные навыки.

После построения оси симметрии перед 
ребенком ставится следующая задача – вы-
явление характерных черт у того или иного 
предмета. Если в натюрморте две бутылки, 
педагог помогает детям выделить различия, 
подчеркнуть уникальность каждого пред-
мета. Так формируется готовность анали-
зировать, сравнивать и наблюдать. Важно, 
и в этом состоит задача педагога, объяснить 
функции оси симметрии и необходимость 
измерений: если нарисовать предмет с од-
ной стороны относительно оси симметрии, 
а вторую, лишь пытаясь повторить силуэт 
первой, велика вероятность, что предмет не 
будет симметричен.

Когда готовы силуэты предметов, следу-
ющим этапом является изучение построе-
ния эллипса. На этом этапе учащийся изуча-
ет превращение круга в эллипс с помощью 
линейной перспективы. Педагог объясняет, 
что на линии горизонта круг превращается 
в тонкую линию. Учащийся должен понять 
и выучить главное правило изображения 
круга в пространстве – чем ниже, тем шире, 
чем выше, тем уже. Педагогу необходимо по-
казать учащимся метод построения эллип-
са через вписывание его в прямоугольник. 
Условием успешного освоения материала 
становится психологическая готовность ре-
бенка к очередной постановке задач – сфор-
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мированность у него навыков передачи чет-
кой конструкции предметов, выявлением 
пропорций, объема и формы, выявлением 
планов, на которых они расположены.

Задание по построению натюрморта за-
вершается выявлением пространства в ли-
нейно-конструктивном рисунке с помощью 
ширины линии. На этом этапе учащийся 
знакомится с новым понятием – нажим 
на карандаш. Это очень важный элемент в 
формировании будущего художника, когда 
необходимо с помощью линии научиться 
передавать объем и пространство в рисун-
ке. То, что ближе к нам, то становится более 
активным в тоне, а то, что дальше от нас – 
рисуется с меньшим нажимом. Обычно дети 
успешно справляются с этим заданием. Если 
изображение первого предмета дается им 
очень тяжело, то в построении пятого у них 
уже не возникает трудностей. Приобретен-
ные знания учащиеся начинают применять 
на практике в живописи. 

На этом этапе обучения важно создавать 
ситуацию успеха, поддерживать ребенка. 
Психолог Л. С. Выготский отмечал, что раз-
витие детей обусловлено внутренней логи-
кой – накапливающие изменения приводят 
к значительным сдвигам, связанные с прео-
долением трудностей. Поэтому очень важно 
чтобы переход на новую ступень развития 
проходил для ребенка без стресса, который 
может затормозить или исказить дальней-
шее развитие: «...следует указать на особую 
важность культивирования творчества в 
школьном возрасте. 

Будущее человек постигает при помощи 
творческого воображения; ориентировка 
в будущем, поведение, опирающееся на 
будущее и исходящее из этого будущего, 
есть главнейшая функция воображения, и 
поскольку основная воспитательная уста-
новка педагогической работы заключает-
ся в направлении поведения школьника 
по линии подготовки его к будущему, по-
стольку развитие и упражнение его во-
ображения являются одной из основных 
сил в процессе осуществления этой цели. 
Создание творческой личности, устрем-
ленной в будущее, подготовляется твор-
ческим воображением, воплощающимся в 
настоящем» [4, с. 74].

Первый класс ДШИ – это самый важ-
ный этап в формировании будущего ху-
дожника. Именно здесь закладываются 
овладение начальными основами изобра-
зительного искусства, приобретаются на-
выки владения художественными мате-
риалами, изучаются основные принципы 
художественного языка для выражения 
творческих идей. 

Именно данный этап – переход к линей-
но-конструктивному рисунку и к работе 
с натурой является самый ответственным 
шагом. В итоге, ребенок начинает компози-
ционно мыслить, планировать и анализи-
ровать свою деятельность, четко выявлять 
конструкцию формы предметов, изучать и 
сравнивать пропорции предметов, а также 
добиваться художественной выразительно-
сти рисунка.
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Воссоздавая форму предмета и переда-
чу её объёма, ученик должен передавать 
фактуру поверхности или материальности 
предмета. Даже самый простой контурный 
рисунок имеет свои текстуры.

Основой рисунка являются линии и 
штрихи. Линии в рисунке формируют кон-
тур объектов, а штрихи образуют их тональ-
ность, создавая иллюзию светотени, объема 
и пространства. 

В рисунке линия (прямая, ломаная или 
кривая, условно не имеющая толщины) спо-
собна отобразить видимые контуры объек-
та, создать ощущение объема, формировать 
иллюзию пространственность и подчерки-
вать наиболее контрастные участки. Дости-
гается это за счет характера линии: ее фор-
мы, толщины и насыщенности. Штрих – это 
короткая линия, формирующая визуальный 
объем объекта и пространство вокруг него 
в рисунке. В классическом (академическом) 
рисунке штрихи наносится по форме изо-
бражаемых объектов. Множество упорядо-
ченных штрихов формируют тон рисунка 
[1; 2].

1. Знакомство с различными
графическими приёмами для передачи
различных текстур
Мы живём в мире, заполненным разно-

образием форм, текстур (видимый рисунок 
поверхности) и поверхностей. Даже самый 
простой контурный рисунок имеет свою 
текстуру. Мы узнаём объект не только по его 
конкретной форме, но и по его текстуре его 
поверхности. Вещи бывают гладкие, грубые, 
мягкие или жёсткие. В рисунках мы должны 

создать иллюзию поверхностных текстур – 
фактуры (фактура – характер поверхности: 
гладкость, шершавость, рельефность).

Четких правил передачи фактуры нет. 
Путь к успеху проходит через эксперимен-
тирование с техникой и материалами рисун-
ка, через изучение и наблюдение натуры. 

В первый год обучения работа выполня-
ется по воображению. На втором году обу-
чения выполняется работа с натуры.

2. Творческий натюрморт
Учащимся предлагается поэксперимен-

тировать с текстурой, применяя получен-
ные знания и навыки. 

2-й класс. Составить натюрморт из 
предложенных предметов. Сопоставить по 
масштабу, подобрать ритм расположения 
предметов, дополняя свою композицию де-
талями и драпировками. Используя различ-
ные технические приёмы, учащимся необхо-
димо передать материальность предметам. 
Оценивается целостность восприятия все-
го натюрморта, разнообразие технических 
приёмов передачи материальности предме-
тов, умение грамотно сочетать фактуры.

3-й класс. Тематический натюрморт 
«Осень». 

Предлагается составить натюрморт из 
овощей и фруктов с натуры, для этого най-
ти наиболее удачное расположение предме-
тов различной величины и формы, разной 
тональности на листе заданного формата, 
срифмовать формы и пятна. Рекомендуется 
использовать различные приёмы графики.

Натюрморт на заданную тему «Чаепи-
тие» – возможность самостоятельно вы-

ФАКТУРА И ШТРИХОВКА В РИСУНКЕ. ЖИВОПИСНЫЙ РИСУНОК

Н. В. Костюк,
МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств», г. Верхняя Салда

Аннотация. Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учётом 
требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразитель-
ного искусства «Живопись» и решает следующие задачи: приобретение умений грамотно 
изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 
формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения техни-
ческих творческих задач; формирование навыков передачи материальности и фактур предме-
тов. Статья содержит опыт работы педагога по решению поставленных задач.

Ключевые слова: фактура, текстура, графические средства, штриховка, наблюдать, линия.



94

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8



98

Рис. 9
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брать изображение и технические приёмы, 
стимулируют творческую мысль, память, 
воображение, формирует художественное 
мышление.

3. Учебный (академический)
натюрморт
В академическом рисунке есть свои тра-

диции в плане штриховки. Академический 
рисунок – это мастерство по передаче объе-
ма и фактуры при помощи светотени. Наша 
цель в рисунке передать не только форму о 
объём предметам, но и прозрачность стекла, 
мягкость меха, твёрдость металла...

Чтобы добиться успеха, мы должны «по-
чувствовать» особые качества этих матери-
алов, понять, чем они оличаются, а также 
применить технические приёмы для пере-
дачи материальности. Картина может быть 
точно задумана и скомпонована, но зако-

ненность ей придают детали, формы и тек-
стуры. Оценивается сформированность 
культуры шриха, умение «положить» штрих 
по форме предмета. 

4. Живописный рисунок
Живописный рисунок – это свободный 

полёт штриха, живое и разнообразное и 
рзнообразное движение теней, резкие уда-
ры и мтоньчайшие переходы. Всё работает 
на образ и выразительность. Здесь техника 
выдвигается на первый план, именно тех-
нические приёмы придают рисунку отли-
чительные черты. В живописном рисунке 
уместно всё: и линия, и затирание, и плав-
ные растяжки, и случайные эффекты, и от-
кровенная чернота. В таких заданиях уча-
щиеся применяют все свои знания и умения 
полученные за годы обучения.
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«ПРИНЦИП КУБА» В АКАДЕМИЧЕСКОМ РИСУНКЕ

М. В. Мартьянова, А. А. Клементьева,
МБУК ДО «ЕДХШ № 3 имени А. И. Корзухина», г. Екатеринбург

Аннотация. Статья связана с актуальностью знания и применения понятия «принцип при 
изображении сложной формы». Данная идея конфигурируется на примере использования 
«принципа куба» в рисунке головы человека. В тексте в сжатом виде излагается методика ос-
воения «принципа куба» в образовательных процессах, ведущихся в детской школе искусств 
(художественной школе).

Ключевые слова: принцип, «принципа куба», «угловая перспектива», прямая/центральная 
перспектива, визуальное моделирование.

Принцип в значении ведущего, первосте-
пенного закона (или закономерности), по 
которому в рисунке осуществляется про-
цесс освоения визуального моделирования, 
является существенным, а, точнее, базовым 
для подготовки рисовальщика. Особенно 
важным понятие «принцип» следует счи-
тать в обучении будущих художников и ди-
зайнеров на первом этапе образовательного 
пути – учёбе в художественной школе или 
студии. 

«Принцип» как структурообразующий и 
формообразующий компонент, в настоящее 
время должен получить актуальное призна-

ние у педагогов-художников, т.к. это поня-
тие необходимо для осуществления теоре-
тико-практического синтеза в эффективных 
учебных процессах.

Вид (модальность) принципа может быть 
самой разной, в зависимости от объекта 
(объектов) изображения. Например, выдаю-
щийся европейский педагог-художник про-
шлого века Антон Ашбе, держа в руках шар, 
как наглядное пособие, объяснял обучаю-
щимся у него художникам «принцип шара», 
который определял особенности рисунка 
головы и фигуры человека, его конструктив-
но-тональное целостное моделирование.
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Помимо «принципа шара» большую роль 
в обучении художника играет также «прин-
цип куба», который даёт возможность наря-
ду с «принципом шара» видеть и освоить на 
уровне «принципиальной схемы» изобра-
жение такой сложной формы, как голова че-
ловека.

Безусловно, чтобы овладеть «принципом 
куба» необходимо освоить рисунок самого 
куба в целостном конструктивно-тональ-
ном виде и в рамках законов и закономер-
ностей применения прямой (итальянской, 
центральной) перспективы.

Вообще, прямая/центральная перспекти-
ва является методом в формировании визу-
ального мышления человека. Это, например, 
зафиксировано в следующем высказывании 
современного теоретика искусства Р. Ар-
нхейма: «Европейская живопись ХIV и XV 
веков достигла своей вершины приблизи-
тельно к 1430 году, когда была открыта цен-
тральная перспектива. История живописи 
этого периода богата замечательными при-
мерами того, как человеческая мысль на-
щупывала решение визуальной проблемы 
с помощью всех своих способностей: либо 
интуитивной силой восприятия, либо логи-
ческой силой интеллекта. Развитие проис-
ходило по пути логичеcкого решения про-
блемы» [1, с. 275].

Наиболее существенные смыслы для 
образовательных процессов прямая/цен-
тральная перспектива содержит в том своём 
варианте, который маркируется, как «угло-

вая перспектива». Именно в ней «принцип 
куба» получает тот аспект содержания, ко-
торый необходим для глубокого и целост-
ного понимания графического моделиро-
вания формы вообще. Поэтому методика 
рисунка куба в «угловой перспективе» – это 
не локальный метод изображения, а некое 
базовое средство «графического понимания 
формы» в рамках самой разной объектной 
тематики.

В академической образовательной систе-
ме, рисующий всегда должен изображать 
предмет (объект), исходя из конструкции 
этого предмета, будь то картонная коробка 
или голова Аполлона. Обучение проходит 
более успешно, при условии, что приобрете-
ние навыков следования конструктивной ос-
нове закладывается в самом начале освоения 
данной темы. Наиболее лаконично и орга-
нично конструктивные смыслы выражены в 
геометрических телах, рисуя которые с нату-
ры, ученики осваивают важнейшие принци-
пы графической визуализации [2, c. 12]. 

«Принцип куба», который, например, в 
рисунке головы определяет обобщение кон-
структивно-тонального «решения» формы, 
даёт возможность видеть голову как форму 
кубическую, со специфическим подходом к 
конструкту (куб), а также к тоновому обоб-
щению (выделению лицевой и боковой ча-
стей головы).

Понимание этого принципа можно ви-
деть в учебных работах, выполненных под 
руководством М. В. Мартьяновой (рис. 1–6). 

                    Рис. 1                                                               Рис. 2                                                             Рис. 3
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                      Рис. 4                                                               Рис. 5                                                            Рис. 6

Конструктивно-тоновое решение формы 
в этих рисунках подчинено как конструкции 
куба, так и обобщенному тоновому раскры-
тию условных граней кубической формы – 
лицевой и боковой частей головы.

Освоение «принципа куба» в учебном 
процессе должно быть связано с рисовани-
ем куба и подчинено стандартному алгорит-
му действий в условиях «угловой перспек-
тивы». 

Как правило, алгоритмизированный про-
цесс включает в себя такие этапы: выбор 
формата; определение габаритных размеров; 
компоновку в листе; построение вспомога-
тельной горизонтали через нижнюю точку 
куба; определение местоположения нижней 
ближней точки куба по горизонтальной ко-
ординате; построение ближних нижних углов 

куба методом «от горизонтали»; построение 
основания куба с учетом различной степени 
перспективного сокращения ребёр; построе-
ние вертикальных ребер с учетом «воздуш-
ной перспективы»; уточнение вертикальной 
пропорции куба; построение верхней грани 
куба; построение т.н. натюрмортной пло-
скости (стол и т.п.); завершение работы по 
линейному построению и переход к тоновой 
структурной характеристике куба в услов-
ном пространстве.

В дальнейшем навыки рисунка куба 
логически проецируются на более слож-
ные (соответствующие принципу) формы. 
Сами навыки «проецирования куба» (как 
принципа) последовательно и целенаправ-
ленно должны включаться в деятельность 
обучаемых.
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Преподавание учебного предмета «Рису-
нок» в детской художественной школе как 
базовой дисциплины в области изобрази-
тельной грамоты требует от преподавателя 
не только методической грамотности. Пред-
профессиональная программа «Живопись» 
предполагает изучение всех специальных 
дисциплин по принципу «от простого к 
сложному», в учебном предмете «Рисунок» 
– от линейного и силуэтного плоскостного 
решения рисунка до решения постановок в 
пространстве с полным тональным разбо-
ром. Академический рисунок является тех-
нической базой изобразительных искусств, 
поэтому должен глубоко изучаться худож-
никами, скульпторами и архитекторами. 

Учебная программа в 1 классе знакомит 
ребенка с азами академического рисунка. Ра-
боте в тоне предшествует практическое зна-
комство учащихся с понятиями пропорции, 
компоновка, перспектива. Приобретенные 
навыки с последующим использованием 
принципов тональных отношений закре-
пляются множеством заданий и упражне-
ний. Только когда ребенок поймет, что та-
кое тон и тональные отношения, он сможет 
свободно пользоваться знаниями и сумеет 
применить их на практике, выражая свои 
творческие идеи в графике, живописи и 
композиции. 

Для усвоения детьми понятия «тональ-
ные отношения» преподавателем продумы-
вается комплекс упражнений, посвящен-
ных «тону» и «тональной шкале». Комплекс 
практических упражнений помогает ребен-
ку видеть тональные отношения в живопи-

си, композиции, выстраивать грамотно цве-
тотональные отношения. 

Каждый цвет имеет свой тон, который 
должен научиться видеть ребенок. Препо-
даватель ставит перед собой задачу нау-
чить ученика видеть тон цветового пятна и 
грамотно выстраивать тональную шкалу и 
цветотональные отношения. Наблюдение за 
натурой, штудирование – один из приемов 
развития видения тона и тональных отно-
шений. 

Рисование с натуры – это самый распро-
страненный метод обучения рисованию в 
художественной школе. В процессе наблю-
дения натуры идет тренировка глазомера, 
развивается внимание к общей форме, изу-
чение пропорций предмета, соразмерности 
его частей и деталей, развивается наблюда-
тельность и зрительная память. Юный ху-
дожник под руководством преподавателя 
учится работать над изображением объек-
тов поэтапно, «от целого к частному»: от 
анализа строения и пластики предмета к со-
вершенствованию умений и навыков рабо-
ты различными изобразительными матери-
алами, сравнению одного предмета с другим 
и с окружением, изучению влияния освеще-
ния на предметы.

Уже во 2 классе перед учащимися ста-
вится задача тонального разбора поста-
новки. Педагог предлагает уделить особое 
внимание изучению тона и тональных от-
ношений. 

В академическом рисунке мы встречаемся 
с такими понятиями как «тон» (светосила, 
которая зависит от освещения, собственной 

ИЗУЧЕНИЕ ТОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ 
В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

О. Р. Хатмулина,
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преподавания тональных отношений в 
учебных дисциплинах «Рисунок» и «Живопись» с учетом возрастных восприятий учеников 
начальных и старших классов. Автор приходит к выводу, что последовательно выстроенные 
практические задания от простого к сложному приводят к грамотному тональному разбору 
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Ключевые слова: обучение, методика, рисунок, натура, сравнение, тон, тональная шкала, 
тональные отношения, последовательность.
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окраски предметов, степени их удаленности 
от наблюдателя) и «тональный масштаб» (пе-
редача света, тени, полутонов пропорцио-
нально тому, что мы наблюдаем в натуре) [2]. 
Создание тонального масштаба или тональ-
ной шкалы необходимо как для грамотного 
академического рисунка, так и при работе 
над станковой композицией. Стоит заметить, 
что разработка тональной шкалы требуется 
при работе любыми художественными ма-
териалами, будь то акварель, масло, гуашь, 
пастель, сепия, сангина, соус, уголь или ка-
рандаш. Действуя по принципу «от просто-
го – к сложному», в младших классах ставят 
несложные постановки на два, максимум – 
три тона. Для более старших детей тональная 
шкала усложняется до четырех–пяти тонов.

Рассмотрим методическое ведение одной 
из постановок. Перед выполнением натур-
ного рисунка с тональным разбором необхо-
димо создание индивидуальной тональной 
шкалы. Наблюдая натуру, нам необходимо 
научиться определять самый светлый тон 
в постановке, самый темный тон и средний 
тон. Но у нас нет средств, чтобы передать 
всю полноту и разнообразие тонов. Самый 
светлый блик мы не можем сделать белее, 
чем бумага, а самую темную тень – темнее, 
чем карандаш или уголь. Поэтому мы будем 
учиться выстраивать параллельную тональ-
ную шкалу. 

Можно предложить учащимся один из 
простых способов видения тона: с помощью 

современных средств связи (смартфоны, те-
лефоны), которые сегодня есть у каждого 
учащегося, можно сфотографировать по-
становку и посмотреть, как она будет вы-
глядеть в черно-белом изображении. Пре-
жде чем рисовать или писать любую натуру, 
можно обсудить тональные особенности с 
учениками вслух, составить словесный, по-
этический портрет. Обсудить форму каж-
дого предмета, характер силуэта, обратить 
внимание на то, чем предметы отличаются 
друг от друга. 

Приведем пример. Вот постановка, кото-
рую надо нарисовать – ее цветное изобра-
жение (рис. 1). А нам надо увидеть в ней не 
цвет, а только тон. Этого в какой-то степени 
можно добиться, если смотреть сильно при-
щуренными глазами (рис. 2). 

Теперь посмотрим, какой тональный ди-
апазон мы сможем использовать. Необхо-
димо определить самое светлое и самое тем-
ное из доступных нам средств. Затем найти 
средний тон между ними. После этого найти 
промежуточные тона между средним и свет-
лым и между средним и темным. Всего пять 
тонов.

Это самая простая, базовая тональная 
шкала. Однако она может меняться в зави-
симости от используемых материалов и от 
поставленной задачи.

Например, шкала может сместиться в 
сторону светлых (рис. 3) или в сторону тем-
ных тонов (рис. 4).

 

Рис. 1. Натюрморт из трех предметов с драпировкой на нейтральном фоне
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Рис. 2. Тональное изображение натюрморта

Рис. 3. Натюрморт на 5 тонов с раскладкой в светлую сторону

Рис. 4. Натюрморт на 5 тонов с раскладкой в темную сторону
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На занятиях рисунком мы добиваемся 
того, чтобы тональная шкала не пассивно 
срисовывалась, а именно осознанно вы-
страивалась каждым учеником. Сравне-
ние одного предмета с другим, предметов с 
окружением – это важный навык, который в 
будущем станет для учащихся незаменимым 
не только в учебном предмете «Рисунок», но 
и на курсах «Живопись» и «Композиция». 
Это умение очень важно для состоявшего-
ся художника и его обязательно нужно раз-
вивать в учениках. Основные задачи при 
выполнении академического рисунка: ор-
ганизовать пространство листа, компонов-
ка предметов в формате листа, сравнивать 
предметы друг с другом, достоверно переда-

вать их форму, тональность этих предметов, 
суметь передать линейную и световоздуш-
ную перспективу. 

Автор рассказал в статье о накоплен-
ном опыте преподавания и методике об-
учения детей основам изобразительной 
грамоты для понимания тональных отно-
шений с обязательным выстраиванием то-
нальной шкалы. Тема сложна для детей, и 
поэтому всегда останется актуальной для 
изучения. Учить правильным тональным 
отношениям, передаче трехмерного про-
странства – это одна из главных педагоги-
ческих задач для создания выразительных 
графических, живописных и композици-
онных рисунков.
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Аннотация. В статье представлен опыт по проведению уроков академического рисунка по 
теме «Светотональные градации» с учащимися ДШИ первого года обучения по ДПП «Живо-
пись». Свет выявляет форму, давая нам возможность увидеть ее объем, фактуру, насыщен-
ность тона и цвета. Часто ребенок не может увидеть разницу в тональных градациях – это 
составляет основную трудность в обучении академическому рисунку на начальном этапе. Не-
большие упражнения, которое описаны в этой статье, помогают ему в этом разобраться.
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В детской художественной школе рису-
нок является ведущей и самой трудной дис-
циплиной. Основной целью предмета «Рису-
нок» является визуально-пространственное 
развитие мышления учащихся, которое 

осуществляется на практике в ходе личной 
художественной деятельности. Признаками 
творческих способностей называют умение 
видеть пропорции, передавать сходство с 
натурой, но не механическим переносом ко-
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личества деталей и подробностей, а умени-
ем находить и определять, видеть гармонию 
целого, которая передаёт самое характерное 
для натуры [1, с. 104–105].

Существенным препятствием в разви-
тии творческих способностей учащихся 
можно назвать отсутствие необходимых 
знаний, умений и навыков (как незнание 
алфавита при чтении). Обладая знаниями 
о воздушной и линейной перспективе, све-
тотени, конструктивной связи предметов, 
усваивая знания по композиции, научаясь 
графическим умениям и навыкам, ученик 
развивает свой творческий потенциал изо-
бразительной деятельности. Однако нельзя 
забывать о существовании оптических ил-
люзий (систематические ошибки зрительно-
го восприятия), связанных с особенностями 
строения зрительной системы человека и 
обусловленных присущим им ограничени-
ям и погрешностям восприятия и перера-
ботки информации [2]. Действительно, при 
рассматривании определенных объектов в 
специфическом окружении или в особых 
условиях наблюдения, человек зачастую не 
вполне правильно оценивает размер, форму 
или цвет объектов, характер их движения, 
условия освещения и т. д. Иногда «ошибоч-
ные» видимые образы очень убедительны. 
Поэтому художник рисует не столько то, 
«что он видит», а то, что он «знает». 

Педагог перед каждой новой постановкой 
должен обратить внимание учеников на то, 
где расположена линия горизонта, где нахо-
дятся точки схода, предложить вспомнить, 
какие светотеневые градации им известны. 
Это происходит на протяжении первого и 
второго года обучения, пока не выработа-
ется рефлекторное знание и применение 
нужных навыков в рисунке. Если линей-
ная перспектива связана с геометрическим 
построением, то светотеневые градации 
нуждаются не только в построении, но и в 
вúдении их тональных различий. 

Для лучшего понимания и воспроизведе-
ния светотональных различий предлагается 
упражнение «Нюансные и контрастные то-
нальные растяжки» (рис. 1.). Светотеневые 
градации показывает сравнение двух оди-
наковых окружностей, одна их которых за-
штриховывается одинаковым по насыщен-
ности тоном, а на другой присутствуют все 
шесть светотональных градаций (рис. 2.). В 
литературе по методике преподавания ри-
сунка мы найдем схемы по расположению 
свето-теневых градаций [3; 4]. Но если мы 
не только нарисуем схему расположения 
градаций, но и обозначим их цифрами, уве-
личивающимися по мере нарастания на-
сыщенности тона, учащимся становится 
понятнее, каким должен быть рефлекс по 
отношению к полутону и свету. Чем больше 
цифра, тем темнее градация (рис. 3.).

Обучение ведется от простого к сложно-
му, поэтому изучение академического ри-
сунка начинается с изображения гипсовых 
геометрических тел на белом фоне (рис. 4.). 
В этом случае цифровое значение насыщен-
ности тона совпадает: № 6 – действительно 
темнее всех остальных градаций. Другое 
соотношение градаций при постановке тем-
ных бытовых предметов на светлом фоне 
падающая тень будет светлее, чем предмет.

Не менее значимым показателем спо-
собностей к художественно-творческой 
деятельности является любовь к изобрази-
тельной деятельности, сопровождающаяся 
огромной работоспособностью. Трудолю-
бие является качеством, которое отражает 
развитие личности в целом [4]. Зачастую, на 
начальном этапе обучения, ученики с боль-
шим трудом соглашаются на исправление 
ошибок. Им кажется, что они уже проделали 
огромную работу, проведя несколько линий. 
Однако внесение исправлений является не-
отъемлемым этапом работы над рисунком, 
поэтому мы уделяем большое внимание раз-
витию этих способностей. 
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Рис. 1. Нюансные и контрастные тональные растяжки Рис. 2. Светотеневые градации

Рис. 3. Схема изображения градаций Рис. 4. Изображение гипсовых геометрических тел 
на белом фоне
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Часть 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ
ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЖИВОПИСЬ»

ОТ ГРИЗАЙЛИ К ЦВЕТУ

Л. И. Кожина,
МБУДО ДШИ № 3, г. Сарапул

Аннотация. В статье автор анализирует типичные ошибки при освоении живописных тех-
ник, дает методические рекомендации к ведению учебного предмета «Живопись» в рамках 
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Форма – одно из основных средств изо-
бразительного искусства. Говоря о форме, 
сразу же, подсознательно, вспоминается и 
цвет. Но, несмотря на их тесное соседство, 
они все же являются антиподами в психоло-
гическом смысле. Форма и цвет восприни-
маются раздельно; люди различного возрас-
та и психологического склада реагируют на 
цвет и форму по-разному и ценят их неоди-
наково.

Несмотря на различия в психологическом 
смысле, в живописи цвет и форма состав-
ляют почти неразлучное единство, могут 
действовать заодно, быть направленными 
к одной цели. Говоря конкретно: цвет в жи-
вописи выявляет форму. В реалистической 
живописи эти два понятия не разделимы.

Учащиеся, осваивающие предпрофес-
сиональные программы в сфере изобрази-
тельного искусства, в учебных работах по 
предмету «Живопись» должны грамотно 
передать цветовые отношения и при этом не 
забывать о форме и объеме предметов. Эта 
задача не из простых. Типичная ошибка – 
увлечение цветом в ущерб передаче объема 
тоном. Они забывают, что тон является не-
отъемлемой частью живописи. Получается, 
что за живописностью мазков теряется объ-
ем, глубина, пространство, т. е. все то, что 
необходимо для передачи правдивого изо-
бражения предметов. Поэтому прежде чем 
приступить к изображению в цвете, полез-

но познакомиться с процессом тонального 
изображения натуры в технике гризайль.

Гризайль помогает начинающим худож-
никам понять и ощутить соотношения тона 
и объема, не отвлекаясь на поиски подходя-
щих цветов.

Техника гризайли помогает обучающим-
ся получить и усвоить следующие умения в 
рисунке:

– знание о трехмерности предмета;
– умение и навыки по освоению светоте-

ни;
– навыки по владению всем диапазоном 

тонального рисунка от самого темного до 
самого светлого;

– умение последовательно рисовать на-
тюрморт из трех-четырех предметов, разби-
рая их в тоне, передавая их материальность.

Гризайль необходима как переходный 
этап для овладения приемами многослой-
ной цветной акварели. Результатом освое-
ния техники гризайли является:

– умение изображать отдельные предме-
ты без фона, передавать светотень и матери-
альность предмета;

– умение изображать предметы с фоном 
(фон должен быть той средой, которая по-
могает выявить предмет);

– умение в постановке из трех–четырех 
предметов кистью передавать материаль-
ность предметов, их взаимосвязь при помо-
щи касаний каждого со средой;
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– приобретение навыков по выявле-
нию главного и второстепенного, видению 
большой формы в большом сложном на-
тюрморте.

После гризайли учащиеся переходят к 
полной палитре красок. 

Многолетний опыт освоения техники 
гризайли дает положительный результат 
при освоении дополнительной предпрофес-
сиональной программы «Живопись» (срок 
обучения 5 лет) в ДШИ № 3 города Сарапул, 
Удмуртской республики. 

При изучении техники ведется методи-
ческая работа по изучению исторического 
аспекта развития и применения гризайли в 
архитектуре и живописи.

Гризайль в архитектуре. Изначально 
гризайль служила для имитации скульптур-

ных рельефов на стенах и потолке. Худож-
ники старались максимально точно нари-
совать архитектурные детали так, чтобы 
имитировать объем. В сочетании с много-
цветной росписью они получались неверо-
ятно красивыми, и с первого взгляда невоз-
можно было отличить, где скульптура, а где 
живопись, особенно в случае гризайли на 
потолке.

Способность гризайли имитировать жи-
вописными средствами скульптурный ре-
льеф широко использовалась в украшении 
интерьеров дворцов и особняков. Нередко 
мастера настолько мастерски использова-
ли оптическую иллюзию, что зрителю при-
ходилось ломать голову, что же перед ним: 
скульптура или живопись. На рисунках 1 и 2 
представлены примеры такой иллюзии. 

      

           Рис. 1. Вестибюль Дворца усадьбы Кусково, Москва                   Рис. 2. Потолок в галерее Арацци, Ватикан

 Вестибюль Дворца усадьбы Кусково. 
Этот вестибюль является весьма интерес-
ным с точки зрения интерьера. На первый 
взгляд кажется, что он целиком отделан кам-
нем. Однако, его стены расписаны масляной 
краской по штукатурке, имитируя розовый 
и серо-зеленый мрамор. Декоративные вазы 
в нишах, золоченые гирлянды и венчающие 
пилястры беломраморные капители сдела-
ны из папье-маше.

Другим примером использования гри-
зайли служит приведенный справа потолок 
в галерее Арацци, находящейся в папском 
дворце. Если, с какой-то натяжкой, еще 
можно сказать, что узоры потолка расписа-
ны, а не вылеплены, то про скульптурную 
группу в центре потолка этого никак не ска-

жешь. Тем не менее, это тоже не барельеф, а 
роспись в технике гризайль. Все света и тени 
выполнены столь искусно, что барельеф ка-
жется реально выпуклым.

Гризайль в живописи. Тончайшие гра-
дации оттенков одного цвета позволяли 
мастерам гризайли превосходно передавать 
объём, светотеневую моделировку барелье-
фов. Позже гризайль перекочевала в стан-
ковую живопись. Поначалу ее использовали 
в качестве вспомогательного инструмента, 
например, для создания эскизов, но затем 
она переросла в самостоятельный вид жи-
вописи.

Начала расширяться палитра, живопис-
цы стали использовать сепию. Затем гри-
зайль стала синей, красноватой. В технике 
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гризайли ученики делали наброски с натуры 
и с античных образцов.

Итальянские художники эпохи Ренессан-
са, работая над буон-фресками – по сырой 
штукатурке, сначала писали на стене мяг-
кими кистями однотонными черно-серыми 
пигментами, разбавляя их водой. Потом по 
гризайли наносили белые блики известковой 
водой, а затем уже прописывали цветными 
лессировками кусок стены. Постепенно вво-
дили цветные пигменты мазками в разбавле-
нии с известковой водой, при этом фигуры 
и предметы в тенях прописывали акварель-
но, лессировочно, а освещенные – корпусно, 
пастозно мазками. Таким же методом писали 
фрески древнерусские живописцы Андрей 
Рублев, Дионисий и другие. Обязательным 
этапом этой работы была гризайль.

Художники XVIII–XIX веков, работав-
шие в станковой живописи масляными кра-
сками, во многих случаях переводили рису-

нок композиции на холст, затем на первом 
этапе делали гризайль или серо-белую, или 
сепией, охрой красной, английской красной 
тонкими слоями лессировочно с проклад-
кой освещенных частей фигур белилами. Та-
ким образом, в живописи выявляются сразу 
объем, рельефность, соотношение частей 
композиции в тоне. После просыхания кра-
сок в конце этого этапа живописи художник 
приступал к работе различными цветами, к 
полихромной живописи. Так писали Алек-
сандр Иванов – сохранились эти этюды гри-
зайлью к картине «Явление Христа народу»; 
Карл Брюллов выполнял гризайлевые эски-
зы к картинам, портретам.

Однако в основном гризайль в живописи 
использовалась и используется для создания 
одноцветного подмалевка, поверх которого 
накладываются цветные лессировки, чтобы 
придать нужный цвет каждому участку кар-
тины (рис. 3). 

 

            
Рис. 3. Пример освоения (поэтапности) учебной работы техники гризайли в живописи

Другими словами, гризайль используется 
для прорисовки формы живописных объек-
тов, например головы, позволяя отвлечься 
от их цвета. Свет и тени, например, наносят-
ся краской одного цвета, позволяя забыть о 
цвете и думать только о форме, совсем как в 
карандашном рисунке.

А когда нужная комбинация светотени 
достигнута и форма получена, можно за-
няться цветом, практически забыв о фор-
ме, поскольку гризайль, просвечивая через 
лессировки, делает цвет темнее или светлее 
именно там, где этого требует форма (рис. 4).

Интересно, что сегодня многие живопис-
цы различают учебную и художественную 
гризайль. Учебная гризайль может быть 
вполне самостоятельной работой, которая 

помогает отработать приемы владения то-
ном. Также учебная гризайль используется в 
качестве основного рисунка, а затем худож-
ник постепенно вводит в работу цвета.

Техника гризайль имеет свое очарование, 
иногда в одноцветном варианте у живопис-
ца получается подобрать настолько точное 
сочетание и соотношение оттенков, что ра-
бота способна передать ощущение цвета. 
Кроме того гризайль – это вид живописи, 
который дает возможность фантазировать 
и представлять картину в собственной цве-
товой гамме.

На начальном этапе обучения акварель-
ной живописи придается огромное значение 
предварительным упражнениям в тоновом 
изображении кистью. Учащиеся, которые в 
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достаточной степени решили задачи тоно-
вого изображения в акварельной технике, 
как правило, более успешно продвигаются в 
дальнейшем обучении.

Учащиеся сталкиваются и с другой про-
блемой. Это переход от одной живопис-
ной техники к другой, от акварели к гуаши. 
Сложность заключается в том, что они на-
чинают работать с новым видом письма, 
который имеет свои характерные свойства 

и технику исполнения. Поэтому знакомство 
со свойствами гуашевых красок целесоо-
бразно начинать именно с задания, выпол-
няемого в технике гризайль.

Все сказанное еще раз подтверждает те-
зис о необходимости и важности использо-
вания в начальной стадии обучения техни-
ки гризайль при освоении дополнительной 
предпрофессиональной программы «Живо-
пись» (срок обучения 5 лет).

Рис. 4. Пример учебной работы от гризайли к цвету
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ
НА УРОКАХ ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ В ДХШ И ДШИ

Е. В. Савичева,
МБУК ДО ДХШ № 3 имени А. И. Корзухина, г. Екатеринбург

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы преподавания цветоведения, как 
важной составляющей обучения детей изобразительному искусству. Статья посвящена иссле-
дованию гармоничных сочетаний цветов и применения их на уроках живописи и композиции 
в детских художественных школах и детских школах искусств в рамках предпрофессиональ-
ной программы «Живопись».

Ключевые слова: преподавание цветоведения, цветовые гармонии, гармонизатор, живо-
пись, композиция.

В возрасте 11–15 лет, когда появляются 
способности к размышлениям и рассужде-
ниям, к самокритике, к сравнительному ана-
лизу своих и чужих произведений, у детей 
на смену творческой свободе и уверенности 
часто приходят робость, нерешительность, 
порой неверие в свои возможности, стрем-
ление к подражанию, срисовыванию.

Поэтому всем, кто занимается живопи-
сью, станковой и декоративной композици-
ей, нужна дисциплинирующая сила знания 
цветовых гармоний. Независимо от нали-
чия таланта и прирожденного чувства цве-
та, которыми обладают некоторые люди, эти 
знания любому рисующему всегда помогают 
преодолеть свою неуверенность при выборе 
того или иного цветового решения.

Если вовремя не заниматься с обучающи-
мися изучением закономерностей свойств 
цвета, не вооружать их необходимыми на-
выками в применении этих знаний на уро-
ках, то в подростковом возрасте обязатель-
но наступает разлад между тем, что ребята 
хотят выражать и что умеют.

Литература по изобразительному ис-
кусству представлена многочисленными 
разработками в области изучения цвета в 
живописи, станковой и декоративной ком-
позиции. Мы считаем, что для обучающих-
ся художественных школ и художественных 
отделений школ искусств оптимальной яв-
ляется теория художника и теоретика цве-
товедения В.М. Шугаева, который система-
тизировал различные виды гармонических 
сочетаний цветовых тонов и привёл их к 
трём основным видам: сочетание родствен-

ных цветов; сочетание родственно-кон-
трастных цветов; сочетание контрастных 
цветов.

Цветоведение – важная составляющая в 
обучении детей изобразительному искус-
ству. В рамках дополнительной предпро-
фессиональной  программы «Живопись» в 
ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина предмет 
«цветоведение» входит в вариативную часть. 
Кроме того, изучение основ цветоведения 
происходит на таких предметах, как живо-
пись, станковая, прикладная композиция, 
где обучающиеся получают знания о спосо-
бах взаимодействия цветов в композиции, 
об основных закономерностях построения 
гармонических соотношений цвета. При 
составлении цветовой гаммы дети учатся 
следовать не только получаемым от препо-
давателя теоретическим знаниям, а так же 
«слушать себя».

Предлагаемый метод освоения навыков 
применения цвета заключается в следую-
щем:

1. После выполнения линейного эскиза 
ученик определяет колорит будущей компо-
зиции. 

2. Выполняется упражнение на гармони-
зацию цветов в зависимости от типа гармо-
нии.

3. Сгармонированными цветами выпол-
няется эскиз, а впоследствии и сам рисунок 
в натуральную величину.

Предлагаемый способ работы: совмест-
ная деятельность, поиск, беседа между учи-
телем и учеником, где учитель – помощник, 
старший друг, советчик в поисках истины, в 
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овладении мастерством. Обучение проходит 
в коллективной (теория) и индивидуальной 
(практика) форме.

Результаты: 
Первый этап. Однотоновая цветовая гар-

мония – использование одного хромати-
ческого цвета плюс белый и черный. Такая 
ограниченность дает возможность создать 
достаточно гармоничные цветовые и то-
нальные отношения.

Второй этап. Дети изучают гармонию 
родственных цветов. Учащиеся должны 
усвоить принцип гармонизации родствен-
ных цветов, когда основной цвет в каждом 
оттенке находится в одинаковом количе-
стве. Дети выполняют упражнения на гар-
монизацию трех родственных цветов, ис-
пользуя гармонизатор.

Третий этап. Учащихся выполняют ра-
боты, используя гармонию дополнительных 
цветов. Для создания гармонии дополни-
тельных цветов нужно выбрать два диаме-
трально расположенных в цветовом круге 
цвета. Для создания оттенков два дополни-
тельных цвета смешивают друг с другом, по-
лучая градации то одного цвета, то другого и, 
наконец, когда данные два дополнительных 
цвета смешаны в равных пропорциях, полу-
чается нейтральный цвет, который тоже мо-
жет быть использован в композиции.

Четвёртый этап. Гораздо сложнее создать 
гармонию родственно-контрастных цвето-
вых отношений. Здесь на помощь учащимся 
приходит так называемый «гармонизатор» 
«цветовой квадрат». В качестве исходных 
нужно взять любые, крестообразно распо-
ложенные в спектральном круге цвета, т.е. 
два взаимно перпендикулярных диаметра 
(получается четырехцветный гармониза-
тор). Гармонизатор «цветовой квадрат» мо-
жет быть двухцветным, т. е. два диагональ-
ных квадрата могут быть цветными, а два 
оставшихся – белым и черным. Принять 
четыре исходных цвета и построить ква-
драт, разместив их в углах. Попарно смешав 

каждые два цвета, можно будет замкнуть 
стороны квадрата. Число делений в пере-
ходных шкалах логично будет принять в 3, 
5, 7 ступеней. Средняя ступень должна быть 
точной зрительной серединой. Данный гар-
монизатор позволяет построить цветовые 
родственно-контрастные группы. 

В результате обучения дети:
– усваивают три основные характеристи-

ки цвета, понятия «основные» цвета, «вто-
ричные» и «третичные» цвета; 

– умеют определять дополнительные, 
родственные, родственно-контрастные, 
контрастные цвета;

– умеют гармонизировать родственные, 
родственно-контрастные, дополнительные 
цвета и применять эти умения в живопис-
ных работах; 

– закрепляют понятие «колорит».
Применение вышеуказанных упражне-

ний использовалось нами на протяжении 
последних десяти лет. Были получены сле-
дующие результаты: применяя знания основ 
цветоведения, обучающиеся более активно 
включаются в творческий процесс,  ценят и 
понимают возможности цвета, убеждают-
ся в том, что достоинства произведения не 
обуславливаются обилием и яркостью кра-
сок, что без гармонии и красоты оттенков, 
без знания законов цвета для выражения за-
мыслов трудно рассчитывать на успех.

Кроме того, задача педагога состоит еще и 
в том, чтобы разглядеть, развить и укрепить 
индивидуальные творческие способности 
учеников. Это достигается путем предостав-
ления учащимся выбора гармоничных цве-
товых сочетаний, а также предоставления 
возможности импровизации (на втором и 
третьем году обучения), когда ученик овла-
дел определенными техническими навыками.

Главное, чтобы субъективная предраспо-
ложенность ребенка к определенной цве-
товой гамме, его объективное отношение к 
цвету давали импульс для дальнейшего обу-
чения и выполнения выразительных работ.

 
Список литературы:
1. Цветовой круг Шугаева [электронный ресурс] // URL: https://www.liveinternet.ru/users/larisa_lebedeva/

post373874783/ 
2. Иттен И. Искусство цвета [электронный ресурс] // URL: https://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.htmltat.

ru/catalogs/ 
3. Метод живописи Константина Коровина [Электронный ресурс] // URL: https://8-poster.ru/onenews/1304/ 



114

ПРЕПОДАВАНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО ЭТЮДА В АКВАРЕЛИ 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЖИВОПИСЬ»

С. Г. Углова,
МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств», г. Верхняя Салда

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема преподавания  краткосрочных и 
длительных этюдов акварелью, отведение количества часов в программе для дополнительных 
предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства. Особое внимание 
уделено техническим приемам, комбинации приемов в работе акварелью, а так же этапам ве-
дения этюдов. В результате работы с учащимися над акварельными этюдами выявлена целе-
сообразность чередования краткосрочного и длительного этюдов в процессе обучения. Опи-
сываются некоторые ошибки и методы их устранения учащимися при ведении акварельного 
этюда. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме изучения акварельной 
живописи в детских художественных школах и школах искусств.

Ключевые слова: Акварельный этюд, техника, натюрморт, цвет, светотень, кисть, дополни-
тельная предпрофессиональная программа «Живопись».

В процессе преподавания акварельной 
живописи в 1–5 классах в рамках дополни-
тельной предпрофессиональной програм-
мы «Живопись» (5-летний срок обучения), 
в нашей школе искусств особое внимание 
уделяется акварельным этюдам. Мною были 
исследованы этапы и правила ведения кра-
ткосрочных и длительных этюдов, целесоо-
бразность их чередования в программе. На 
уроках применяются различные подходы 
и методы объяснения техники акварели от 
начала ведения этюда до полного его завер-
шения. Мною двигало желание научить уча-
щихся делать акварельный этюд свежим и 
технически «акварельным». 

Для изучения проблемы мною проведен 
анализ акварельных этюдов, выполненных 
учениками с 1 по 5 классы. 

Задача преподавателя научить выпол-
нять акварельный этюд планомерно, поэ-
тапно, учитывая технические возможности 
акварельных красок, а так же времени, отве-
денного в программе на этюд.

Краткосрочный этюд – это быстрое и 
беглое выполнение изображения, в самых 
общих чертах характеризующее живопис-
но-пластические качества натуры. Длитель-
ный этюд – пластическое решение с прора-
боткой деталей. 

Основной вид учебного задания по жи-
вописи – этюд с натуры. Задачи учебных по-
становок даны в программе в определенной 

последовательности и имеют тенденцию 
постоянного усложнения. Изучение техни-
ческих приемов в акварели: вливание, под-
ливание, лессировка, мазок (рис. 1).

В акварельных односеансных этюдах, в 
одну прозрачную красочную прописку, часто 
у детей ощущается недостаточная интенсив-
ность красок. В основном мы встречаем это 
на этюдах в 1 классе. В этюдах натюрмортов 
2 класса, уже появляется стремление как-то 
насытить цвет. Обычно учащиеся прибегают 
к наслаиванию густых мазков акварельной 
краской. Этим достигается, в какой-то мере, 
желательное уплотнение цвета, но только до 
той поры, пока вода не испарилась из краски. 
Этюд высыхает и заметно тускнеет, глохнет 
цвет густых мазков. Этюд становится гряз-
ным. Как можно этого избежать? 

Обратимся к качеству бумаги. Оно играет 
здесь огромную роль. Можно использовать 
такой прием: взять очень шероховатую, с 
глубокими и крупными зернами бумагу и 
наносить на нее акварельную краску, прида-
вая мольберту почти горизонтальное поло-
жение. Это дает уплотнение цвета, потому 
что краска, затекающая между зернами бу-
маги, насыщает и цвет, не лишая его чисто-
ты, свежести и прозрачности. Достоинством 
хорошего самостоятельного краткосрочно-
го этюда являются свежесть, эмоциональ-
ность и острота восприятия натуры, выра-
зительность изображения.  



115

Наиболее эффектным акварельным при-
емом работы является живопись «по сыро-
му», но в тоже время – это один из самых 
сложных приемов. Во 2 классе первое зада-
ние в учебном году начинается с этюда «по 
сырому». Полезно выполнять этюды «по 
сырому», полностью смачивая поверхность 
листа (рис. 2). 

Краткосрочные этюды с натуры не отно-
сятся к сложным композиционно-тематиче-
ским формам изображения, поэтому мно-
гие педагоги относятся к ним как к лишней 
трате ценного учебного времени, так как 
мастерство учащихся оценивается по более 
длительным этюдам. Вот упорно и пишутся 
учащимися этюды, а точнее «записывают-
ся и переписываются», уходя в черноту, се-
рость, теряя самое ценное – первоначальное 
свежее впечатление. Конечно, длительным 
заданиям должна отводиться большая часть 
времени, но, если в программе по живопи-
си оставить только долговременные этюды, 

убрав краткосрочные, качество первых рез-
ко снижается. 

В учебном процессе краткосрочные за-
дания можно разделить на два вида: кра-
ткосрочные этюды как подготовительный 
эскизный материал, предназначенный для 
работы над длительным этюдом, и кратко-
срочные этюды как самостоятельные за-
дания. Подготовительный этюд помогает 
понять живописные отношения и первона-
чальную эмоцию от увиденного в натуре, 
которую трудно выдержать в долгосрочном 
этюде. Такой этюд можно назвать  подсказ-
кой, так как во время работы над большим 
этюдом учащиеся периодически обраща-
ются к нему за помощью. По времени этю-
ды выполняются от 15 до 20 минут в зави-
симости от степени мастерства учащихся. 
Чем выше подготовка, тем меньше времени 
затрачивается на выполнение этюда (рис. 3).

Длительные этюды, как правило, это сплав 
сложных форм и цветотональных решений. 

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4
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Работу над длительными этюдами условно 
можно разделить на этапы. Первый этап – 
нанесение контура. Рисунок под акварель 
должен быть легким. Иногда можно предло-
жить учащемуся перевести построенный на-
тюрморт на чистый лист, в том случае если 
он сильно перетер его ластиком или зачернил 
карандашом при построении [1].

Второй этап – выявление основных цве-
товых отношений и градаций светотени, от 
светлого – к темному, если работают в тех-
нике постепенного усиления цветосилы ак-
варельных прописок. Поэтому акварельный 
этюд чаше всего начинают с прописывания 
самых светлых мест по всему этюду, сравни-
вая их цветовые оттенки. Затем прокрыва-
ют полутени, тоже сразу на всех предметах, 
также анализируя их оттенки между собой 
и с цветом освещенных мест. Далее пропи-
сывают тени, насыщая этюд цветом и тоном 
(рис. 4). 

Существует и другой способ, когда нано-
сят собственные цвета по всей освещенной 
части предметов и сразу пишут тени, согла-
совывая свет и тень по цвету. А полутона и 
полутени наносят последующими пропи-
сками, лессировками  по этой первоначаль-
ной раскладке основных цветовых пятен. 
Первый способ, таким образом, заключает-
ся в исполнении этюда от светотени к цвету, 
а во втором этюд ведут от цвета к светотени 
(рис. 5).

Некоторые школы применяют белила, но 
белила внесут в этюд мутно-грязный цвет, 
убивая тем самым прозрачность и суть ак-
варели. 

О мазке в акварельном этюде. Характер 
мазка помогает лепить форму и, по моим на-
блюдениям, передает особенности характе-
ра конкретного ученика. В акварели, можно 
достигать тончайших переходов от оттенка 
к оттенку, сливая мазки, нанося их влажно 
или вливая краску в уже положенный мазок. 
Можно наносить и мазки-пятна с четкими 
краями, напоминающие цветные камеш-
ки мозаики. Обычно для получения таких 
мазков планшет тоже приподнимают, что-
бы краска не растекалась. [2, с. 25–26] Этим 
обеспечивается четкость мазков, которые, 
как бы гранят объемную форму. На быстрые 
этюды в выпускном классе, в программе от-
водится 6 часов [4,с. 14–15] (рис. 6).

Прелесть акварели придают и свободные 
«подтеки» краски, а как управлять ими, уча-
щиеся уже знают. К сожалению, учащиеся 
1 и 2 класса, да и последующих тоже, очень 
боятся подобных подтеков и, вместо того 
чтобы учиться управлять ими, пишут поч-
ти сухой кистью, тем самым засушивают 
этюд. Кистью надо учить передавать изгибы 
поверхности предметов у краев их формы. 
Можно между этими мазками влить и пе-
реходный оттенок, если он увиден в натуре 
(рис. 7–9).

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7
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Этап деталировки в этюде ведется более 
тонкими кистями. Детализирующие маз-
ки должны лечь уверенно, точно и свежо. 
Соблюдать правила нанесения прозрачных 
мазков на этой стадии особенно важно. За-
вершающее обобщение ведется широкими 
лессировками, в основном предназначен-
ными для ослабления яркости тех мест, ко-
торые должны отступить на дальний план, 
для обобщения фона, и наоборот, для уси-
ления цвета выпуклостей первых планов, 
наиболее сочных и ярких в натуре. Препо-
даватель должен научить вести этюд поэ-
тапно, чувствуя технику акварели, но если 
в процессе деталировки этюд приобрел не-
сколько «замученный» вид и был слишком 
перегружен наслоениями красок, например 
в тенях, то перед завершающими прописка-
ми его лучше отмыть. Для этого этюд подно-
сят на планшете под водопроводный кран и 
весь заливают водой. Если надо переписать 
только часть этюда, то действуют широкой 
сильно увлажненной кистью. 

Затем решительными прописками в ма-
нере а-ля прима смело оживляют этюд, вос-
крешая первое, наиболее яркое впечатле-
ние от натуры. Применяется также способ 
обобщения, который усиливает цветовой 
тон этюда в целом. Если для мотива, на-
пример, характерно преобладание теплых 
тонов, то завершающее обобщение этюда 
можно провести, закрывая его тонким кра-

сочным слоем соответствующего оттенка, 
а затем делая акцентирующие удары в наи-
более красочных местах. Последний прием 
нельзя применять механически, не опираясь 
на технический опыт, главное, на глубокое 
понимание колористического решения этю-
да [3].

В различных источниках есть мнение от-
казаться от слишком длительных этюдов, 
многие преподаватели школ говорят о не-
нужности длительного этюда. Но это же как 
раз толчок в освоении техники, рост учаще-
гося. От краткосрочного этюда до длитель-
ного рисунка меняется и совершенствуется 
владение техникой и умение последователь-
но и логично везти работу. Появляется сме-
лость и точность нанесения красок.

Я согласна с мнением преподавателя Го-
мельского государственного художествен-
ного колледжа С. Курашовой – нужны оба 
вида этюдов,  и краткосрочный, и длитель-
ный. 

Одной из основных, но несколько про-
тиворечивых задач акварельной живопи-
си, является с одной стороны – выработка 
профессиональных навыков поэтапного 
ведения работы над длительным этюдом. С 
другой стороны определяется своеобрази-
ем различных технических приемов, при-
меняемых в акварели, которая не «любит» 
длительных проработок и где «улучшение» 
этюда путем скрупулёзной, добросовестной 

Рис. 9Рис. 8
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работы может перерасти в его ухудшение 
(замученность), которое не всегда легко ис-
править. [5]

Вывод: Учебный процесс на уроках живо-
писи должен носить познавательный, твор-
ческий характер. Абсолютно очевидно, что 
применение только одного вида из этюдов 
краткосрочного или длительного, нецелесо-
образно, поэтому следует разумно сочетать 

работу над длительными этюдами и этюдами 
кратковременного характера. При односто-
роннем увлечении каким-либо одним видом 
учебных заданий вырабатывается штамп, 
заученность приемов, живописной палитры. 
Чередование различных видов учебных за-
даний и методики их выполнения активизи-
рует восприятие натуры, позволяет разноо-
бразнее и глубже изучать ее.
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЖИВОПИСЬ» В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
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Аннотация. Статья посвящена теме декоративного натюрморта, которая используется в 
учебном процессе школ искусств, с целью развития творческих способностей учащихся. Осо-
бое внимание уделено методике выполнения декоративного натюрморта. Автор приходит к 
выводу, что занятия декоративной живописью помогают учащимся глубже понять и тоньше 
почувствовать всю глубину и красоту изобразительного искусства.

Ключевые слова: декоративный натюрморт, методика, учебный предмет «Живопись».

Вся современная система обучения де-
лает преимущественный акцент на всесто-
роннем развитии ребенка. Поэтому особую 
важность приобретает занятие искусством, 
в том числе и изобразительным. Изобрази-
тельное искусство – это средство самовы-
ражения ребенка. Для него процесс рисо-
вания  – это процесс мышления, познания, 
чувствования. 

Обучение в школе искусств дает воз-
можность развиваться ребенку интеллекту-
ально, эмоционально и творчески. Одна из 
ведущих задач обучения в школе искусств – 
творческое развитие личности ребенка. 

Тема «Декоративный натюрморт» как 
никакая другая помогает проявиться твор-
ческому началу в учащихся, помогает им 
раскрыться, дает возможность для простора 
фантазии.

В художественной педагогике накоплен 
большой опыт в области методики обучения 
изобразительному искусству, в частности, 
натюрморту, в том числе и декоративному. 
Являясь продуктом творческой деятельно-
сти, декоративный натюрморт развивает 
общую изобразительную грамотность у уче-
ников, поскольку в нем соблюдаются те же 
основные законы, что и в натюрморте ака-
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демическом (передача плановости, компо-
зиционное решение листа, колористическая 
гармония) [4].  

Методик выполнения декоративного на-
тюрморта в профильных средне-специаль-
ных и высших учебных заведениях множе-
ство. 

В данной статье уделено внимание мето-
дике обучения декоративному натюрморту 
в школе искусств. Один из самых распро-
страненных способов стилизации в школе 
искусств является способ стилизации деко-
ративного натюрморта «под витраж». Для 
школьников – это одна из самых легко усва-
иваемых техник стилизации натюрморта.

В статье М. В. Кузмичевой «Стилизация 
натюрморта под витраж» выделены три ос-
новных способа стилизации. Первый спо-
соб – «контурный», который имитирует 
свинцовый переплет. Второй способ – это 
«произвольная стилизация» под витраж. Где 
наличие контура является не обязательным, 
либо может быть любого по цвету и толщи-
не. Третий способ – стилизация натюрморта 
под «технику мастера». В данном виде сти-
лизации все подчинено стилю выбранного 
художника [2, с. 69].  

В школе искусств, стилизация декоратив-
ного натюрморта «под витраж» выполняет-
ся первым способом стилизации – «контур-
ным».

Декоративный натюрморт чаще всего вы-
полняется с натуры.

Задания по теме «Декоративный натюр-
морт» в технике «контурный витраж» уча-
щиеся выполняют по следующей методике:

1. Выбор формата. Компоновка предме-
тов в листе

2. Построение формы предметов
3. Разбивка на части предметов и фона 

(имитация витража)
4. Работа с цветом
5. Детальная проработка композиции, за-

полнение предметов и фона контуром (про-
жилками).

Этапы выполнения декоративного на-
тюрморта (подробное изложение методи-
ки):

1-й этап. Выбор наиболее интересного 
формата изображения. Главное – организо-
ванно расположить предметы в плоскости 
листа, следить за тем, чтобы правая и левая 
части были равномерно заполнены.

2-й этап. Построение формы предметов. 
Проводим осевые линии, проверяем про-
порции. Придаем объем изображению.

3-й этап. Разбиваем композицию на ча-
сти, имитируя витраж, придавая натюрмор-
ту декоративность.

4-й этап. Выполнение колористическо-
го решения натюрморта. В декоративном 
натюрморте главное – гармония цвета. Ис-
пользуется не более 3-х цветов. Путём сме-
шивания этих цветов, можно получить мно-
жество оттенков. 

5-й этап. Заполнение предметов и фона 
контуром (прожилками). Главные предметы 
имеют более толстую или насыщенную по 
цвету обводку, а дальний план – предметы 
менее значимые и драпировки – более тон-
кую. Контур должен быть замкнутым [2, 
с. 69].  

Это основные этапы выполнения работы 
над декоративным натюрмортом в технике 
«контурный витраж».

Благодаря данной методике учащиеся 
школ искусств получают интересные твор-
ческие работы, т.к. выполняют задания ув-
леченно, выступая в роли юного художника.

Следуя методике выполнения декора-
тивного натюрморта,  дети, обучающиеся в 
школе искусств, получают знания и умения 
стилизации предметов, условного решения 
пространства, развивают образное мыш-
ление, чувство цветовой гармонии, ритма, 
и в целом активизируют свои творческие 
способности. Занятия декоративной живо-
писью помогают учащимся глубже понять и 
тоньше почувствовать всю глубину и красо-
ту изобразительного искусства.
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Часть 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ
ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ»

СОЗДАНИЕ ПЛАКАТА В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

Е. В. Барышева,
МАОУК ДО ДШИ № 5, г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена знакомству учащихся детской школы искусств с самым мо-
лодым видом изобразительного искусства – плакатом, раскрывается актуальность темы, исто-
рическое происхождение плаката, его назначение и средства выразительности. Приведена по-
следовательность практической работы над плакатом и примеры его выполнения.

Ключевые слова: плакат, афиша, графика, синтез текста и изображения, шрифт, силуэт, 
масштаб, контраст, символика. 

В примерной программе по учебному 
предмету ПО.01.УП.03. «Композиция стан-
ковая» в рамках дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной 
программы в области изобразительного 
искусства «Живопись» со сроком обучения 
8 лет, предметная область ПО.01. Художе-
ственное Творчество в 1 полугодии 6 класса 
есть тема – 1.3 «Шрифтовая композиция», 
где задача сформулирована как создание 
композиции, в которой шрифт будет нести 
главную смысловую и эстетическую нагруз-
ку. Трансформируя эту тему на нашу ре-
альность, и придавая ей большую актуаль-
ность, учащимся ставится задача – создать 
плакат, используя выразительность графи-
ческих средств – изобразительный ряд, сло-
ган, а также шрифтовую композицию, рабо-
тая исключительно в декоративном ключе и 
не используя работу станкового характера.

Стимулом для работы над данной темой 
также служит ежегодное участие наших уче-
ников в межрегиональном конкурсе пла-
катов, который проводят ГАУК СО «Регио-
нальный ресурсный центр в сфере культуры 
и художественного образования» и ГАПОУ 
колледж Свердловской обл. «Свердловское 
художественное училище им. И. Д. Ша-
дра», учредитель – Министерство культуры 
Свердловской области.

Так, в 2018 году основной темой VIII 
Межрегионального конкурса плаката, стал 
призыв «Хочу Мира!».

В самом начале работы над данной те-
мой, необходимо познакомить учащихся с 
самим происхождением данного направ-
ления графического дизайна, его назначе-
нием и языком – средствами изображения 
плаката. Плакат – это броское, сравнитель-
но крупное по размеру изображение с крат-
ким текстом, в котором художественный 
образ возникает от взаимодействия слова 
и изображения.

Плакат – один из самых молодых видов 
изобразительного искусства. Считается, 
что плакат возник в результате эволюции 
от шрифтовых театральных афиш и объ-
явлений, на которых все большее место 
занимали орнамент и фигурные изображе-
ния. Язык плаката часто использует такой 
прием как гротеск и символизм – это преу-
величение, условность, отклонение от нор-
мы. Виды плаката очень разнообразны. По 
своему назначению их можно разделить на 
несколько групп: агитационный, политиче-
ский, информационный, рекламный и др. 
виды плакатов [1; 2; 7].

Выразительные средства графики – это 
линия, штрих, контур, пятно, тон, а также 
может использоваться цвет. В графике всег-
да ощущается плоскость листа бумаги. В 
современном плакате может быть исполь-
зована любая графическая техника, фото-
графия, живопись, даже элементы скуль-
птуры. Плакат, как правило, рассчитан на 
самые широкие массы зрителей, и работает 
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в общественных местах. Поскольку плакаты 
быстро сменяют друг друга, им приходится 
решать несколько специфических задач.

Первая задача – привлечь внимание зри-
теля. Плакат заставляет обратить на себя 
внимание. Потенциальный зритель, кото-
рый занят своими мыслями и спешит, мо-
жет заметить только лист броский, выделя-
ющийся на окружающем информационном 
фоне. Для этого используются: крупный 
размер, яркий цвет, острый текст, контраст 
и ритм.

Вторая задача – донести до зрителя смысл 
плаката. Именно такими задачами продик-
тованы относительно большие размеры 
плакатов. Во имя краткости, доходчивости 
и выразительности в плакате применяются 
ясные символы и знаки, условность, обоб-
щение изображения, упрощение цветовых 
отношений.

Композиция в плакате решает все: выбор 
художественного языка, перспективы, ре-
ального или условного соотношения фигур 
и предметов, плоскостного или объемного 
изображения, ритм, соотношение цвето-
вых пятен, выбор нужного шрифта. В хо-
рошем плакате все должно быть взвешенно 
и осознанно, также необходимо выделение 
главного и отказ от второстепенных дета-
лей. Часто используется силуэт, совмещение 
различных масштабов, символичность и 
многозначность изобразительных элемен-
тов – зрительных образов.

Рассматривая с учениками плакаты – об-
разцы высокого искусства, нельзя не заме-
тить, как один элемент может трансфор-
мироваться в другой, противоположный 
по смыслу, или изображение объектов не 
равнозначно изображению бросаемой ими 
тени, то есть вступает в силу иносказание, 
заставляющее человека думать, размыш-
лять и находить объяснение смысл, зало-
женный автором. Так как внимание зрителя 
к плакату длится секунды, то за это время 
плакат должен передать нужную информа-
цию. Поэтому необходим зрительный образ. 
Именно из-за дефицита времени восприя-
тия в плакате часто используется художе-
ственная метафора, краткий текст – слоган, 
яркий, хлесткий, нередко – имеющий двой-

ной смысл речевой оборот, создавая единую 
композицию [2; 3 4; 5].

Плакат – это синтез текста и изображе-
ния, одно невозможно без другого. Текст, 
составляющий обязательный элемент пла-
ката, должен быть кратким и понятным с 
первого прочтения. Характер шрифта дол-
жен соответствовать содержанию плаката, 
хорошо читаться [4; 8]. Разумеется, помня 
о соблюдении всех этих требований, надо 
стремиться сохранить цельность, собран-
ность плаката в пределах листа бумаги. 

Сначала следует выполнить композици-
онные наброски, в которых определяется 
формат будущей композиции (горизон-
тальный, вертикальный, квадратный), он 
должен соответствовать композиционному 
замыслу. Пожалуй, самый важный этап ра-
боты – работа над эскизом. Эскиз плаката 
следует делать небольшого размера, на чет-
верти альбомного листа, нужно выполнить 
несколько вариантов композиционного ре-
шения.  

Затем следует выбрать наиболее удачный 
эскиз. Далее необходимо продумать цвето-
вое решение плаката, ограничивая цвето-
вую гамму. Эскиз должен быть таким, чтобы, 
рассматривая его с расстояния вытянутой 
руки, создавалось впечатление, что мы ви-
дим плакат с противоположной стороны 
улицы. Далее выбранный вариант компози-
ции следует перенести на формат А2. Поиск 
выразительных средств индивидуальный. 
Необходимо последовательно работать над 
созданием плаката: от эскиза к завершению 
композиции. Мера законченности творче-
ской работы определяется решением задач 
выбранной темы.

Очень важно «загореться» конкретной 
идеей, определить – что ты хочешь донести 
до человека. Так, в плакатах, выражающих 
идею мира, можно противопоставить сим-
волы мира и войны (работа Куликовой Е., 
где идею мира отождествляет бумажный 
журавлик, а войну – очертания вражеского 
бомбардировщика), а также эту идею мож-
но интерпретировать как вполне мирную 
иллюстрацию детских песен: «Пусть всегда 
солнце!» (работа Маковой Д.) и «Аист на 
крыше (работа Лебедевой). 



123

Интересно «поиграть» слоганом – выде-
лить размером и формой нужные слова или 
слоги, которые придают всему плакату нуж-
ную значимость. Работая над актуальной 
темой – мира в Сирии, в слове Пальмира 
выделена часть слова – ПальМИРа, а буквы 
изображены тенями знаменитой арки (ра-
бота Убайдовой К.). 

По итогам работы с учащимися школы 
искусств можно сделать следующий вывод: 
Плакат очень интересный вид графики, ко-
торый позволяет юным художникам дать 
волю своему воображению и отличный спо-
соб освоить новую технику, получить новые 
знания и навыки. 

10 признаков хорошего плаката:
– Хорошая читаемость.

– Контрастность.
– Размер и расположение.
– Плакат должен работать, независимо от 

размера. Смысловое и графическое проти-
вопоставление.

– Большие изображения, использование 
разного масштаба.

– Негативное пространство. Не стоит за-
полнять все пространство, нужно оставлять 
свободный «воздух». 

– Призыв к действию. Заставить людей 
совершить какое-то действие.

– Необычная типографика. Совмещение 
необычных техник. 

– Смелость. Выходить за рамки и пользо-
ваться необычными элементами.

– Ручная работа.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К КОМПОЗИЦИОННЫМ УПРАЖНЕНИЯМ 
НА ВОСПРИЯТИЕ НАТУРНОЙ ПОСТАНОВКИ НАТЮРМОРТА

(по предмету «Станковая композиция» к заданиям 6–8 классов 
по теме «Творческий тематический натюрморт»)

Т. Е. Белопухова,
МБУ ДО ДХШ, Новоуральский городской округ

Аннотация. Данный материал представляет собой ряд композиционных упражнений на 
восприятие натурной постановки (натюрморта), способы стилизации и интерпретации нату-
ры, сопровождающийся методическими рекомендациями и предназначенный для аудиторной 
или самостоятельной работы по предмету «Станковая композиция» (задание «Творческий те-
матический натюрморт», 6–8 курс пятилетнего обучения по программе «Живопись» ФГТ).

Ключевые слова: станковая композиция, упражнения, восприятие натуры, интерпрета-
ция, творческий натюрморт.

«В творчестве большое значение име-
ет художественный образ, возникновение 
которого связано со зрительными впечат-
лениями. И чем ярче эти впечатления, чем 
больше их запас, тем свободнее чувствует 
себя художник при решении поставленных 
задач», – эти замечательные слова принад-
лежат ведущим специалистам Уралальской 
государственной архитектурно-художе-
ственной академии (ныне – университету) – 
М. А. Смирновой и О. Н. Сокаревой [9, с. 4]. 

В практике создания творческого на-
тюрморта на основе заданной постановки 
известны разнообразные приемы и спосо-
бы моделирования интерпретированного 
изображения. Они описаны в методической 
литературе. Интересны рекомендации и 
практические разработки по этому вопросу 
преподавателя МАРХИ В. Л. Барышникова 
[1, с. 86–89]. В заданиях используется та или 
иная палитра средств и приемов плоскост-
ного и объемного изображения. Восприятие 
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натюрморта, как и любой постановки с на-
туры зависит от поставленных учебных или 
творческих задач.

В немалой степени восприятие зависит 
от личных художественных, эстетических 
и колористических предпочтений самого 
ученика. При решении творческих задач 
в написании натюрморта учащимся ино-
гда трудно увидеть натурную постановку в 
ином ключе, нежели обычном реалистиче-
ском. На примере предложенной методики 
можно проследить, каким образом может 
происходить трактовка, стилизация натюр-
морта, «прочтение» натурной постановки. 
Предложенный алгоритм восприятия на-
туры поможет учащимся в решении задач 
творческой интерпретации натюрморта.

Приведенные ниже упражнения разрабо-
таны для тренировки у учащихся компози-
ционно-изобразительных навыков, а также 
видения и вариативного восприятия на-
турной постановки, как источника множе-
ственных трактовок будущей композиции. 
Данные упражнения могут иметь вид само-
стоятельных краткосрочных, живописных и 
тональных эскизов, а могут стать подготови-
тельным этапом к выполнению творческого 
тематического задания. В подобных упраж-
нениях можно задавать различные изобра-
зительные конструкции и колористические 
схемы. Здесь представлена часть некоторых 
возможных комбинаций. В целом их можно 
рассматривать как формальные компози-
ционные разработки. Если коротко сфор-
мулировать, то в каждом из предлагаемых 

случаев следует условно выделить одно из 
изобразительных средств или приемов ком-
позиции, сильно или частично ослабив дру-
гие. В первом случае рассматриваем только 
силуэты предметов, во втором–цветовые 
контрасты, в третьем – игру света и тени без 
учета цвета, в четвертом – образующиеся 
линии и тональные ходы, в пятом случае – 
все в комплексе. Выбор данных изобрази-
тельных моделей не случаен, он носит систе-
матизированный характер. Ход упражнений 
предполагает развитие навыков «ограниче-
ния» нашего восприятия натуры по «задан-
ной схеме», а затем вновь «восстановления» 
целостности этого восприятия. Также он 
создает условия, при которых учащийся 
произвольно может варьировать компо-
зиционно-стилистические и тонально-ко-
лористические комбинации при условном 
изображении натуры и дополнить заданный 
ряд своей «моделью».

Появление данного методического мате-
риала основано на опыте проведения заня-
тий по станковой композиции и живописи 
на старших курсах и в предпрофессиональ-
ных группах обучения ДХШ.

1. Восприятие натурной постановки че-
рез ритм и пластику плоских силуэтов. На 
рис. 1 представлена постановка натюрморта 
в аудитории, на основе которой будут вы-
полнены композиционные упражнения. На 
рис. 2 изображено первое упражнение ком-
позиционного ряда, в котором натура вос-
принимается как ритм и пластика плоских 
силуэтов.

Рис. 1 Рис. 2
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В композиции при этом нивелируется 
объем предметов, отсутствует конкретное 
освещение, не передается воздушная среда. 
Пространство в композиции условное: ис-
пользуется большей частью прием «заслоне-
ния» предметов. Возможно использование 
контурных линий. В композиции переда-
ются цветовые характеристики предметов и 
фона, отсутствуют падающие тени. Компо-
зиция натюрморта строится на гармониза-
ции локальных цветовых пятен. Натюрморт 
приобретает  аппликативный, условно – 
плоскостной характер. Мы видим преобла-
дание силуэтов предметов, тогда как форма 
прочитывается весьма условно.

2. Восприятие натурной постановки 
через ритм и пластику цветовых и тональ-
ных контрастов условно-объемных форм 
предметов. Мы видим как та же постановка 
(рис. 3) может восприниматься как ритм и 
пластика цветовых и тональных контрастов, 
присущих предметным формам (рис. 4).

В композиции натюрморта в данном слу-
чае цветовые и тональные контрасты уси-
ливаются. Практически отсутствуют полу-
тона, что придает натюрморту некоторую 
декоративность. Освещение в композиции 
условное боковое. Композиция строится на 
гармонии цветотональных пятен при реше-
нии задач тепло-холодности и тонального 
контраста на свету и в тени. Пограничный 
и цветовой контраст освещенных и теневых 

частей постановки здесь играет решающую 
роль. Освещенные части предметов являют-
ся цветовой доминантой композиции, впро-
чем, как теневые части предметов являются 
доминантой тональной. 

3. Восприятие натурной постановки че-
рез ритм и пластику света и тени в узком 
цветовом диапазоне. Опорная постановка 
(рис. 5) может восприниматься зрителем как 
ритм и пластика световых и теневых частей 
натуры, но при этом роль цветовой состав-
ляющей здесь снижается (рис. 6).

Цветовые отношения в композиции тя-
готеют к ахроматизации или цветовой мо-
нохромности. Усиливаются тональные кон-
трасты на границе света и тени предметов и 
с фоном. Акцентируется ритм собственных 
и падающих теней постановки. Рефлексы и 
полутона предметов могут как усиливаться, 
так и практически  нивелироваться. Переда-
ча освещенности и игры света и тени имеют 
первостепенное значение. Мы видим, как 
свет, выявляя форму предметов в простран-
ственной среде, играет здесь ведущую роль, 
хотя небольшие цветовые нюансы и легкие 
акценты все же сохраняются.

4. Восприятие натурной постановки че-
рез ритм и пластику линий и тональных пя-
тен. Изначальная постановка (рис. 7) может 
восприниматься нами как ритм и пластика 
контурных линий и тональных переходов 
(рис. 8).

Рис. 3 Рис. 4
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 В композиции в таком случае нивелиру-
ются цветовые и пространственные харак-
теристики предметов и фона. Объем и ос-
вещенность отсутствуют или приобретают 
условный характер. В натюрморте преобла-
дают контурные, а так же наполняющие си-
луэты предметов орнаментально-декоратив-
ные линии и разнообразные тональные ходы 
и растяжки. Натюрморт тяготеет к графиче-
скому прочтению или приобретает вполне 
графический вид. По-разному условно трак-
туется предметно-пространственная среда 
и вся работа выстраивается на красоте рит-
мичных линий и тональных пятен. Компози-

ции при этом могут быть как декоративны-
ми, так и условно пространственными.

5.Восприятие натурной постановки че-
рез ритм и пластику объемных форм в про-
странственной среде. На заключительном 
этапе мы нашу постановку (рис. 9) попробу-
ем рассмотреть через призму того, что было 
сделано в предыдущих упражнениях, и вос-
принять натуру как бы по-новому, но уже 
целостно, как ритм и пластику объемных 
форм в пространственной среде (рис. 10).

Композиция в данном случае выстраива-
ется в реалистическом ключе: на любовании 
и передаче объемных форм и материально-

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 8
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сти предметов, плановости, характерного 
освещения, колористических особенностей 
постановки. В зависимости от собственных 
предпочтений учащийся может задавать 
своей композиции черты эмоционального 
импрессионистического, или более строго-
го академического характера: важную роль 
здесь играет поставленная перед исполни-
телем задача, а также используемый модуль 
мазка.

Таким образом, апеллируя терминоло-
гически-понятийным багажом, проходя 
практически через поиск разнообразных 
композиционных решений, постепенно 

обретая навык вычленения и соединения 
композиционных факторов, учащиеся ста-
новятся более свободными в дальнейшей 
творческой художественной деятельности. 
Существующая обширная научная, учебная 
и методическая литература по станковой 
композиции в данной тематике, призвана 
облегчить преподавателю путь в реализации 
этой свободы для своих учеников. И каж-
дый, применяя личный, пусть небольшой 
опыт и собственное понимание и видение, 
будет способен находить свои ключи и под-
ходы в решении практических и творческих 
задач на уроках станковой композиции.

Рис. 9 Рис. 10
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МЕЖДУ ДЕТСКОЙ ВОЗРАСТНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬЮ И 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ.

Из опыта работы с детьми над творческими заданиями

Т. В. Бояршинова,
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 2», г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена построению процесса сотворчества, чтобы решение худо-
жественных задач стало интересным и захватывающим «личным» делом ребенка. Сбереже-
нию детской выразительности и непосредственности в работе над творческими заданиями 
для выставок, последовательному развитию художественной грамотности учащихся, форми-
рованию  расположенности  ребенка к творческому процессу.

Ключевые слова: детская выразительность, художественная грамотность, этапы создания 
работы, сотворчество, творческое общение.

 
«Ребенок изначально несет в себе многие 

лучшие черты человечества, те общечелове-
ческие ценности, которые зафиксированы 
во всех мировых религиях, мифах, легендах, 
сказках. В детских рисунках почти всегда 
добро побеждает зло», – отмечает педагог и 
художник Е. А. Флерина, как и многие дру-
гие педагоги, психологи Л. С. Выготский, 
А. И. Савенков, Н. А. Ветлугина, Р. Г. Каза-
кова, изучавшие феномен детского рисунка. 
Известный художник и педагог В. С. Щер-
баков писал, что в отличие от професси-
онального изображения, где грамотность 
и выразительность теснейшим образом 
переплетены, в детском творчестве выра-
зительность может быть выделена как 
самостоятельное качество, независимо от 
обученности ребенка или грамотности его 
изображения. Вот почему грустно видеть 
среди чистосердечных детских работ на вы-
ставке – красивые стандартные штампы, на-
веянные модой, срисовывание, присутствие 
взрослой руки в детской работе. Эту же под-
мену мы чувствуем, когда рисунок слишком 
грамотный, закономерно гармонизирован-
ный, вышколенный.

Теоретическая мысль психологов и пе-
дагогов, врачей и художников о детском 
рисовании развивалась от теории «свобод-
ного рисования» до «специальной системы 
занятий». Одни говорили о важности непо-
средственной детскости рисунка, другие от-
мечали, что детское творчество стремиться 
к правдивому изображению и без обучения 
постепенно затухает. На сегодня сформиро-
валось научное мнение, что изобразитель-

ный опыт ребенка без постепенного осво-
ения законов изобразительного искусства 
не совершенствуется, но осваивать художе-
ственную культуру детям целесообразнее не 
в рационально-информационном ключе, а 
путем сотворческой практики с преподава-
телем.

Сберегать яркую детскую непосредствен-
ность и развивать ее в выразительность 
художественную – это означает объеди-
нить последовательно цели изобразитель-
ной работы с детьми: не только создание 
ярких выставочных работ, но и, в конечном 
итоге, научить ребенка вести творческую 
работу. На сегодня, метод поэтапного соз-
дания художественного произведения от 
эскиза к итоговой работе, заключающийся 
в постепенном усложнении задач, постепен-
ном освоении профессиональных приемов 
построения изображения, хорошо пред-
ставлен в предметах станковая и декоратив-
ная композиция.  Но при применении этого 
подхода в обучении детей, можно выделить 
проблему излишней трудоемкости некото-
рых приемов, которая остро ощущается в 
связи с изменением темпов жизни. Препо-
давателю необходимо ответить на вопрос: 
как построить процесс сотворчества с ре-
бенком так, чтобы решение художествен-
ных задач было не «тяжким трудом», а 
интересным и захватывающим «личным» 
делом ребенка? Предполагаю, что решение 
находится на пересечении таких векторов 
действий как: сотворчество  учащегося и 
педагога, подбор эффективных приемов 
работы, создание условий свободы само-
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выражения ребенка. Наиболее полно все 
это проявляется в создании творческих 
работ на конкурсы – это интересная лабо-
ратория взаимодействия преподавателя и 
ученика, которая получает оценку жюри. 
С одной стороны, такая работа базируется 
на знаниях, умениях и навыках, которые 
ребенок приобретает на изобразительных 
предметах, с другой стороны, изобретаются 
новые приемы создания творческой компо-
зиции, формирует расположенность ребен-
ка к творческому процессу. Хочется поде-
литься личным опытом поэтапной работы 
над творческими заданиями, в которых я 
ориентировалась на сохранение детской 
выразительности, личностной мотивации 
учащихся и поддержания их трудолюбия 
через эмоциональные приемы работы и 
эффективное использование времени. Под-
тверждением продуктивности использован-
ных приемов работы могут стать следующие 
результаты: повышение интереса самих де-
тей к творческим заданиям, сохранение в 
работах детской выразительности, оценен-
ные жюри результаты конкурсов-выставок, 
мониторинг дальнейшего самостоятельного 
творчества выпускников. 

Представим на минутку, что, объявив 
тему очередного творческого задания, в 
классе школы искусств, мы сразу увидим за-
горевшихся идеей юных художников, бро-
сившихся рисовать. На деле, это окажется 
не всегда так. Не стоит сетовать на «нынеш-
них» учеников, будем двигаться постепенно. 

Первый этап в творческой работе ребен-
ка, это «вхождение в тему». И здесь не обой-
тись без умения педагога заинтересовать. 
Раскрыть тему, представить ее ребенку инте-
ресно, соответственно его возраста, опыта, 
возможностей. Для каждого ребенка общая 
тема задания должна стать личной. Кто-то из 
детей быстро определяется в сюжете и идее, 
кому-то приходится повозиться. Придется 
приложить все умение и талант препода-
вателя-педагога-художника-искусствоведа! 
Рассуждаем и «философствуем», обращаем-
ся за помощью к прозе,  к стихам, живописи 
и графике и любой другой информации. 

Второй этап – эскизирование. Пытаем-
ся запечатлеть идею в виде быстрого схема-

тичного наброска! «Почеркушки», как на-
зывают их дети – наиважнейшие действия, 
в которых раскрывается истинное творче-
ское авторское зерно! Рождается основная 
мысль. Полный полет детской фантазии 
свободы и игры! «Нарисуй мне на бумаге, не 
рассказывай!» – девиз этапа эскизирования. 
Слова имеют «разное понимание», «мысли 
не видимы». Учитель – ученик именно на 
этом этапе выстраивают мостик, дальней-
шего творческого общения взаимопонима-
ния! 

Третий этап – поиски выразительности. 
Мы выбираем эскиз-идею ребенка, и начи-
наем поиск средств выразительности. Какой 
характер? Чем изобразить? Какой материал 
лучше? Каких деталей, тонкостей, знаний не 
хватает? Где поискать? На этом этапе вос-
требованы личный творческий опыт учите-
ля и более широкий мировой опыт! Учитель 
здесь, еще раз раскрывает ребенку его тему, 
и задача не превращать процесс в скучное 
рутинное ремесло. Мы ищем и совершаем 
открытия. Ребенок набирает изобразитель-
ный материал: фото аналогов и сложных де-
талей, которые могут пригодиться. Можно 
успешно применять приемы, ускоряющие 
работу: 

– Сканирование, изменение размеров от-
дельных элементов изображения. 

– Работа с калькой (перемещение в ком-
позиционной плоскости).

– Коллажирование из элементов изобра-
жения, из полиграфии, из «выкрасок». 

–  Использование фото материалов, 
особенно своих личных, с последующей 
трансформацией изображения предметов, 
позволяет решать сложные вопросы ана-
томического изображения, изображения 
сложных объектов, например, рисование 
человека, животного в движении.  

Задействуем все известные композицион-
ные средства выразительности: формат ра-
боты, пропорции предметов, деталей и фак-
тур (большое, среднее, маленькое), центры. 
Важный момент – это неразрывность фона 
и объекта изображения. Ритмичность 
фона, создающая необходимое движение. 
Декоративность композиции, свойственная 
детям, ограниченная плоскостностью, каза-
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лось бы, проигрывает объемному изображе-
нию, но оказывается, взамен она получает 
возможности «нереального» сочетания ра-
курсов предметов, пропорций между пред-
метами, «безгравитационности» внутри 
плоскости. И подростковые фантастические 
идеи очень интересно могут быть раскрыты 
в таком декоративном, стилизованном клю-
че. В результате должна появиться линейная 
композиция будущей работы. 

Четвертый этап – поиск тона и цвето-
вой гаммы. Трудоемкие изобразительные 
поиски, которые обычно выполняют сту-
денты в вузах, для детей нужно сокращать, 
предлагая приемы работы и техники, кото-
рые облегчают и ускоряют работу, делают ее 
интересной и эмоциональной. Это позволя-
ет сохранить авторство ребенка, внести жи-
вость, сократить время, не в ущерб качеству 
и грамотности, обучить новым приемам:

– использование техники коллажа помо-
гает быстрее найти цветовую и тоновую па-
литру работы. 

– использование копировальной техники 
и светового стола, чтобы не тратить время 
на длительные повторения вариантов. 

– эскизы рисуем не больше А5 формата. 
В дальнейшем увеличиваем с помощью ска-
нирующей техники. Создать не меньше двух 
вариантов эскиза в тоне и не меньше двух в 
цвете.

Пятый этап – итоговая работа. Когда 
работа ведется на выставку, время ограни-
ченно и стадию создания «картона» вполне 
может заменить, увеличенный на принтере, 
цветной эскизный вариант с небольшими 
доработками. А вот на занятиях по компо-
зиции стадию «картона» пропускать не сле-
дует. При создании конечного произведения 
работу ведет ребенок-автор самостоятель-
но, опираясь на свой эскиз. Преподаватель 
может только подсказать, как зритель, или 
как технолог.

Хочется упомянуть об огромном значе-
нии художественного творчества самого 

преподавателя и его выставочной деятель-
ности, конечно, это является для юного 
художника примером, опытом, которому 
дети доверяют. А для преподавателя его 
собственный творческий опыт, это лабора-
тория поиска ответов на вопросы, которые 
зададут ему его ученики. Учитель всегда сам 
находится в творческом поиске, приобре-
тает опыт, учится, изобретает и делится с 
другими преподавателями приемами твор-
ческого процесса для детей, только в резуль-
тате этого он может вложить зерно творче-
ства и в своих учеников.

В результате применения такой техно-
логии, по моим наблюдениям, увеличился 
интерес учащихся к творческим заданиям, 
пропала скованность и незнание с чего на-
чинать работу, дети стали более грамотно 
подходить к выбору выразительных средств, 
обсуждать между собой ход работы, повы-
сился процент высоко оцененных жюри 
работ на конкурсах различного уровня, по-
явилась возможность организации детских 
выставок на основе большего количества 
созданных творческих детских работ, а глав-
ное, не была утрачена детская возрастная 
выразительность и авторство. 

Мониторинг творческой деятельности 
выпускников еще не был организован в пол-
ной мере, но среди семи выпускниц показал 
следующие результаты: наличие постоянных 
зарисовок в альбомах – у всех, мотивация на 
дальнейшее образование в сфере, связанной 
с художественным творчеством – у 5, же-
лание участвовать в творческих акциях и 
выставках у всех. Таким образом, я думаю, 
что предположение что такой подход к поэ-
тапной работе над творческими заданиями, 
в которых я ориентировалась на сохранение 
детской непосредственности, личностной 
мотивации учащихся и поддержания их 
трудолюбия через эмоциональные приемы 
работы и эффективное использование вре-
мени, оказался продуктивным.
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Для успешной работы над композицией 
детям, обучающимся рисованию, очень по-
могает развитие ассоциативного мышления. 
Для этого, в свою очередь, необходимо осво-
ение художественных средств и образного 
выразительного языка. На начальном этапе 
обучения в этом помогают необычные тех-
ники [2]. В работе даже с самыми маленьки-
ми учениками нередко творческий педагог 
применяет рисование ладошками, кляксо-
графию, раздувание краски, оттиск мятой 
бумагой... [8]

Один из эффективных методов развития 
воображения, ассоциативного мышления – 
упражнения в технике монотипии. 

Монотипия (от греческого monos – один, 
единственный и typos – отпечаток) внешне 
напоминает живопись акварелью или жид-
кими масляными красками. Нанесённое 
красками на гладкую поверхность изобра-
жение (иногда случайное) – переносится 
на бумагу с помощью печатного станка или 
простым оттиском. Отпечаток при этом по-
лучается уникальный, в точности повторить 
его невозможно.

Монотипия – темпераментная техника 
и требует быстрой работы. Её особенность 
также – в своеобразном сочетании приёмов 
живописи и гравюры. А в получившихся 
случайных отпечатках яркую эмоциональ-
ную реакцию могут вызвать: различные 

контрасты цвета, случайно получившие-
ся очертания и пятна, цветовые особенно-
сти. [3]

Среди наиболее известных живописцев, 
использовавших монотипию в своих произ-
ведениях, можно выделить Дж. Кастильоне, 
Э. Дега, К. Писарро, М. Шагала, У. Блейка. 
В  России монотипию связывают с именем 
Е. С. Кругликовой, которая не только «за-
ново открыла» её для любителей искусства 
в первые годы ХХ столетия, но и воссоздала 
технику художественного оттиска, открыв 
собственную школу. В числе ее последова-
телей М. Добров, М. Волошин, А. Дюнуайе 
де Сегонзак, Г. Моро. Известные екатерин-
бургские художники, использующие моно-
типию в творческих работах – Г. Садчикова 
и И. Коксавина.

Известно, что ещё Леонардо да Винчи 
рассуждал о том, как полезно для худож-
ника наблюдать за простыми пятнами на 
стене, движущимися облаками или золой в 
камине. Когда границы изображения раз-
мыты, очертания нечётки, фантазия может 
подсказать самые разные ассоциации. При 
этом в сознании возникает узнаваемая фор-
ма. Среди полученных пятен-отпечатков 
всегда очень интересно искать «похожести» 
на что-либо. Также интересно дорисовывать 
это изображение. Для детей это – своеобраз-
ная увлекательная игра, что особенно важно 
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на начальном этапе обучения. А впослед-
ствии подобная работа может выполняться 
и по замыслу.

Немецкому художнику М. Эрнсту при-
писывают открытие графического приё-
ма, получившего название «фроттаж» (от 
французского глагола frotter – тереть). Суть 
приёма состоит в том, что, положив лист 
тонкой бумаги на неровную поверхность 
какого-либо предмета (кора дерева, листья 
с прожилками, куски размотанных ниток и 
т.д.), можно с помощью тушёвки получить 
необыкновенные изображения. И их тоже 
можно дорисовывать, по-разному повора-
чивая лист. Среди современных художни-
ков, использующих технику фроттажа в сво-
их работах, германский художник-график 
Б. Герресхайм. 

Впоследствии техника фроттажа послу-
жила основой создания более живопис-
ной техники граттажа (процарапывание, 
воскография), при которой процарапанный 
слой открывает предыдущий нижний слой. 
В России граттаж впервые был использован 
М.  В. Добужинским при создании иллю-
страций к повести Ф. М. Достоевского «Бе-
лые ночи» в 1922 г. У школьников младшего 
возраста это также одна из излюбленных 
техник, своеобразное «приключение» в изо-
бразительном искусстве, таящее необыкно-
венные сюрпризы.

Граттаж можно назвать и отдаленным 
аналогом древней техники сграффито (от 
итальянского sgraffito – царапать), исполь-
зуемой в монументальном и декоративном 
искусстве и представляющей собой способ 
при котором рисунок процарапывается в 
верхнем слое краски, цемента, штукатурки; 
открывающийся нижний слой отличается 
по цвету. Таких слоев может быть несколь-
ко. В XV–XVII веках сграффито начали ис-
пользовать в Италии для украшения стен. 
Благодаря сравнительной простоте техниче-
ских приемов и высокой прочности сграф-
фито в скором времени распространилось 
во многих других странах Европы (Литоми-
шльский замок в Чехии, замок Красицких в 
Польше, здания, построенные в конце XIX – 
начале ХХ  в.  – Отель Сомберлани и Дом 
Куши в Брюсселе). Сграффито применяли и 

в советском монументально-декоративном 
искусстве. Примером удачного использова-
ния этой техники может служить Дворец 
пионеров и школьников в Москве. Конечно, 
подобная техника сложна для детей, но о 
ней можно рассказывать, показывая, какие 
возможности она таит, а для опытных рисо-
вальщиков она раскрывает много возмож-
ностей художественных решений. [6; 9]

Это лишь несколько примеров того, как 
разные необычные изобразительные тех-
ники побуждают ребёнка к творчеству и 
развивают ассоциативное, нетривиальное 
мышление, необходимое при создании ху-
дожественного образа.

Становясь старше, опытнее, юные худож-
ники учатся анализировать, применяя свои 
ассоциации на практике. То, что раньше 
было игрой, становится необходимостью, 
например, когда разговор заходит об осо-
бенностях цветового решения. Для детей 
во время обучения важно видеть много 
примеров того, как работают художники в 
подобных случаях, ведь своего жизненного 
опыта у детей маловато. Так что коллекция 
репродукций, или подборка медиа-файлов в 
современных условиях оказывают неоцени-
мую помощь. Важно также показать ребён-
ку, как много художник может почерпнуть 
из окружающего мира, если будет наблю-
дательным. (Например, фактура и оттенки 
камня, могут быть очень живописны и даже 
напоминать некоторые произведения изо-
бразительного искусства).

Характеризуя цвет, мы обычно говорим 
о тоне, яркости, насыщенности. А ассоциа-
ции, возникающие при восприятии цвета, 
сразу в сознании вызывают очень понят-
ные, конкретные образы. И это помогает 
усиливать выразительность композицион-
ного решения. Говоря о различии цветов, их 
разделении и взаимосвязи в цветовом круге 
всегда принято приводить в пример ассоци-
ации с тёплыми и холодными предметами 
и явлениями природы. И об этих особен-
ностях цвета, конечно, мы ведём разговор с 
детьми с самого младшего возраста.

Холодные оттенки синего, сине-зеленого, 
фиолетового цвета – сдержанные, статич-
ные, они легко ассоциируются с небом, гла-
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дью вод, далёким пространством, морозным 
воздухом. Создают ощущение спокойствия 
и умиротворения, свежести и прохлады, за-
думчивости и поэтичности. Тёплые оттен-
ки, от нежных до насыщенных, всегда ассо-
циируются со светом, солнцем, огнём, они 
темпераментны, активны, оптимистичны. 
Но могут быть и тревожны, опасны, в зави-
симости от яркости и сочетаний. Подобные 
рассуждения в доступной форме понятны 
детям, легко воспринимаются и могут быть 
использованы в работе.

Со старшими детьми при работе над 
станковой композицией, уместно говорить 
о пространственных свойствах цвета, кото-
рые были замечены и использовались еще 
художниками эпохи Возрождения. В своих 
работах они уже пользовались как линей-
ной перспективой, так и воздушной, и цве-
товой. Это же прослеживается в пейзажной 
живописи XVI–XVII века. Передние планы 
было принято изображать в теплых корич-
неватых тонах, а дальние – в прохладных, 
высветленных, сине-зеленых, голубых то-
нах.

Учитывая то, что дети могут черпать ин-
формацию в интернете, стоит упомянуть, 
что в соцсетях можно найти подборки эмо-
ционально-выразительных, гармоничных, 
просто красивых фотографий, без лишних 
слов показывающих гармонию цвета.

Безусловно, важно привить ученикам по-
нимание тона цвета, это также легко объяс-
няется примерами. Цвет может возбуждать 
кроме органов зрения и другие органы 
чувств – осязание, слух, вкус, обоняние. То 
есть цвет может вызывать такие ассоци-
ации, как «легкий», «холодный», «тихий», 
«гладкий», «спокойный», «тяжелый» и т.д. 
В практике каждого преподавателя изобра-
зительного искусства есть такие упражне-
ния для детей. Например, тёмные цвета бу-
дут казаться теплее, чем соответствующие 
им светлые. Явления последовательного 
контраста будут давать «температурные» 
оттенки. Например, чистый красный цвет 
на фиолетовом фоне будет казаться теплее 
того же красного на оранжевом фоне.

Умение видеть относительные качества 
цветов – изменение их «температурности» – 

служит прекрасным подспорьем для созда-
ния цветовых гармоний, и упражнений по 
цветоведению, необходимых при работе над 
композицией.

Следует упомянуть о музыкальных обра-
зах и литературных метафорах при работе 
над композицией. Говоря о важности зре-
ния как органа познания мира, невозможно 
не сказать и о слухе. Известны изыскания 
в этой области в творчестве Кандинского 
и Скрябина. Будучи современниками, они 
часто задумывались о синтетическом искус-
стве, затрагивающем разные виды восприя-
тия у человека.

В трактате Кандинского «Слышание цве-
та» он утверждал, что «цвет – это клавиши, 
глаза – молоточки, душа – многострунный 
рояль» [4]. У Кандинского, при взгляде на 
красный цвет, в ушах «звучали фанфары». У 
Скрябина, когда он слышал аккорд в ре ма-
жоре, глаза «слепил желтый цвет».

Интересны строки их современника Кон-
стантина Бальмонта:

Звук арфы – серебристо-голубой.
Всклик скрипки – блеск алмаза хрусталистый,
Виолончели – мед густой и мглистый.
Рой красных струй, исторгнутых трубой [1].

Такие метафоры, мысли о «цветном зву-
ке» часто применяются творческими людь-
ми для описания своих чувств, при прослу-
шивании музыкальных произведений они 
«видят» музыку в виде графических, цвето-
вых и пластических образов, и это интерес-
но знать при создании творческой работы. 
В этой связи, например, интересны живо-
писные опыты современной американской 
художницы М. МакКракен. Как пример му-
зыки, воплощённой в архитектуре, часто 
приводят творения А. Гауди.

Уникальным является творчество 
М.  Чюрлёниса, удивительные картины ко-
торого будто бы звучат, передавая чувства 
художника.

Но и у не натренированного должным 
образом человека легко могут возникать 
зрительные ассоциации, которые будут со-
относиться с известными звуками. Напри-
мер, «ку-ка-ре-ку» петуха – это утро, рас-
свет. А великолепный некрасовский образ 
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«идёт, гудёт зеленый шум» сразу ассоции-
руется с ветреной летней погодой. Любая 
мелодия, ритм, тембр вызывают своео-
бразные ассоциации. Чёткий музыкальный 
ритм – это энергия и сила, яркие краски, 
сильные тона. Прерывистое звучание – рас-
терянность, сдержанность цвета, близкие 
тона... Высокие и громкие звуки напомнят 
о блеске молний и раскатах грома, а низкие 
и негромкие звуки создадут ощущение спо-
койствия. Считается, что музыка разных 
стилей способна активизировать разные 
участки головного мозга. Существует даже 
так называемый «эффект Моцарта», позво-
ляющий людям лучше себя чувствовать и 
более продуктивно трудиться. Развитие 
способностей к творческому воображе-
нию с помощью музыки показывает посту-
пательный путь от создания простейших 

абстракций до сложных полифонических 
произведений. [7]

Несколько лет назад в Гимназии «Арт-Э-
тюд» г. Екатеринбурга успешно был реали-
зован проект с названием «Звукопись», в 
котором юные художники рисовали «под 
музыку», а юные музыканты вдохновлялись 
произведениями известных художников и 
ровесников, исполняя музыкальные произ-
ведения. Для рисующих детей это стало нео-
бычным и очень полезным опытом в работе 
над станковой композицией.

Развивая ассоциативное мышление на 
уроках композиции, безусловно, можно до-
стичь более глубокого, осознанного, нерав-
нодушного отношения как к композицион-
ным упражнениям, созданию эскизов, так и 
к работе над итоговым вариантом творче-
ской работы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО 
ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ ПО СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 

НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ «ОБРАЗЫ УРАЛЬСКОЙ СТАРИНЫ»

Н. Л. Волкова, Л. В. Фурса,
МБУ ДО «ДХШ» Новоуральского городского округа, г. Новоуральск

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема преподавания станковой компози-
ции на историческую тему и анализируется опыт реализации просветительского выставочного 
проекта на основе учебного задания по станковой композиции на тему истории Уральского края. 

Ключевые слова: станковая композиция, история родного края, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание, мотивация к творческой деятельности, самовыражение, просве-
щение, диалог со зрителем.

В учебной программе по станковой ком-
позиции в ДХШ и на художественных от-
делениях ДШИ обязательно присутствуют 
учебные задания на историческую тему. Так 
сложилось, что именно исторические сюже-
ты со времени становления академического 
образования в России в XVIII веке являлись 
основой для утверждения законов компози-
ции и обучения этим законам будущих ху-
дожников. 

Вопросам композиции в изобразитель-
ном искусстве посвящено много фунда-
ментальных трудов, известных профес-
сиональным художникам и педагогам. 
Теоретические и методические рекоменда-
ции по проблемам композиции содержатся 
в работах Н.  Н.  Волкова, А.  Д.  Гончарова, 
В.  И.  Костина, В.  А.  Фаворского, Е.  В.  Шо-
рохова и других. Разработка научных основ 
преподавания композиции в школе, уч-
реждениях дополнительного образования 
проведена в учебных программах и книгах 
Е. И. Игнатьева, В. С. Кузина, Н. Н. Ростов-
цева и других. 

В данной статье речь пойдет о работе над 
исторической композицией. Помимо реше-
ния задач «сочинения и построения», это 
задание предполагает знание, то есть глу-
бокое изучение конкретного исторического 
события. Фундаментальным этапом в рабо-
те над исторической композицией является 
этап сбора и изучения исторического ма-
териала, на основе которого впоследствии 
и рождается идея произведения, создается 
художественный образ. В условиях выпол-
нения учебной программы это самый дли-
тельный и мучительный этап. А дальше – 

композиционные поиски, создание эскизов 
и выполнение работы в выбранном форма-
те. Задача педагога – мотивация учащихся к 
исследовательской деятельности, создание 
«ситуации успеха», условий для продуктив-
ного творчества. Художник, творец, свои 
произведения создает для зрителя. Детям 
для самоутверждения и вдохновения необ-
ходимо видеть свои работы на выставках, 
понимать, что усилия были не напрасными, 
что диалог состоялся, что идея, которую они 
воплотили в своей работе, нашла отклик в 
сердцах зрителей, в том числе родителей и 
друзей. Решение проблемы мы увидели в ре-
ализации на основе тематических учебных 
заданий художественно-просветительских 
выставочных проектов, благодаря которым 
произведения учащихся обретали бы само-
стоятельную жизнь, служили бы трансля-
торами той истории, которую постарались 
познать авторы.

Проектная деятельность как метод ор-
ганизации учебной деятельности приме-
нялась в отечественном образовании уже 
в начале XX века. Методологии проектной 
деятельности посвящены научные работы 
А. М. Новикова, Г. Б. Голуб, Е. А. Перелыги-
ной и О. В. Чураковой, Т. А. Канунниковой и 
других. Авторы доказывают эффективность 
проектной деятельности в организации об-
учения подростков композиции. Мы же на 
своём опыте хотим показать, что проектная 
деятельность решает целый спектр задач, не 
только учебного характера. 

Трудно не согласиться с В.  М.  Дубро-
виным в том, что «задачи создания худо-
жественного образа напрямую зависят от 
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мировоззрения, гражданской позиции и 
уровня духовно-нравственного состояния 
личности. Наиболее действенным сред-
ством формирования молодого человека 
в процессе занятий изобразительным ис-
кусством, являются уроки композиции 
на основе регионального компонента. ... 
Именно работа над композицией с учё-
том исторических, культурных, духовных 
традиций своего региона, малой Родины, 
должна стать наиболее эффективным, дей-
ственным средством патриотического и 
духовно-нравственного воспитания детей 
и юношества не только в области среднего 
образования, но и в системе дополнитель-
ного образования». [1, с. 3] 

Каждый проект начинается с идеи... Идею 
художественно-просветительского проекта 
«Образы уральской старины» нам подска-
зал работы русского художника А. Васнецо-
ва, создавшего когда-то прекрасные карти-
ны-реконструкции древней Москвы. Группе 
учащихся было предложено сочинить сю-
жетную композицию, отражающую жизнь 
уральской глубинки в XIX – начале XX века 

с включением подлинного архитектурного 
пейзажа Екатеринбурга (1723), Невьянска 
(1721) или посёлка Верх-Нейвинский (1662). 
Бытовая сцена должна была разворачивать-
ся на фоне памятника архитектуры – суще-
ствующего или утраченного – и сюжетно 
должна была быть связана с ним.

Цель исследования: доказать эффектив-
ность реализации художественно-просве-
тительского выставочного проекта «Образы 
уральской старины» в решении образова-
тельных, учебных и воспитательных задач в 
системе дополнительного образования.

Этапы работы над проектом.
1. Организационный этап. Вводная бесе-

да. Постановка целей и задач перед учащи-
мися – участниками проекта.

2. Подготовительный этап. 
– Организация познавательных экскур-

сий. Знакомство с историческим прошлым 
и архитектурными памятниками – объек-
тами культурного наследия Екатеринбурга, 
Невьянска, посёлка Верх-Нейвинского. 

– Сбор информации, изучение историче-
ского материала. 

Насонова Екатерина. Утро в Невьянске. Хлебная лавка купца Мередина
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3. Этап создания тематических станко-
вых композиций учащимися.

– Выбор каждым учащимся конкретно-
го архитектурного памятника, изучение его 
истории.

– Сочинение сюжета, композиционные 
поиски, разработка композиции в эскизах.

– Воплощение композиционного реше-
ния в цвете на выбранном формате.

4. Этап работы над печатным изданием 
творческих работ учащихся.

– Создание макета набора открыток с 
репродукциями композиций учащихся, с 
историческими фотографиями утраченных 
архитектурных памятников и сохранивших-
ся объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, с сопроводительными тек-
стами об их прошлом и настоящем. 

– Печать тиража.
5. Экспозиционный этап. Реализация про-

светительских и социальных целей проекта.

– Оформление экспозиции творческих 
работ детей по теме «Образы уральской ста-
рины» в картинной галерее ДХШ г. Новоу-
ральска. 

– Оформление сопроводительных ин-
формационных текстов о прошлом и насто-
ящем изображенных детьми архитектурных 
памятников. 

– Презентация проекта для родителей 
авторов композиций, учащихся школы и 
преподавателей с приглашением представи-
телей власти, общественности, краеведов, 
музейных работников и др.

– Распространение печатной продукции 
(набора открыток). 

– Проведение акции в поддержку проек-
та «Возрождение» (сбор благотворительных 
средств на реставрацию здания Волостного 
правления в посёлке Верх-Нейвинский)

6. Передвижные выставки. Организация 
передвижных выставок проекта в посёлке 

Калинина Ангелина. Крестный ход в посёлке Верх-Нейвинский
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Верх-Нейвинском, в Невьянске и Екатерин-
бурге, Сочи.

Проект «Образы уральской старины» по-
зволил решить следующие педагогические 
задачи:

1. Образовательные: изучение истории 
Урала, уральских городов, знакомство с 
судьбами выдающихся земляков; знаком-
ство с архитектурными памятниками ураль-
ской земли, архитектурными стилями в их 
провинциальном проявлении, терминоло-
гией архитектуры; знакомство с музеями 
истории Урала.

2. Воспитательные: воспитание патри-
отизма, любви к своей малой Родине, чув-
ства гордости за деяния земляков, желания 
стать их преемниками на пути процветания 
родной земли; формирование чувства от-
ветственности за сохранность памятников 
архитектуры, архитектурного облика ста-
рых уральских городов, воспитание чувства 
коллективизма.

3. Учебные: постижение законов стан-
ковой композиции, обретение навыков по-
следовательной работы над исторической 
картиной; развитие умения вести поиск до-
стоверной исторической информации, ра-
ботать с текстом.

4. Просветительские: знакомство зрите-
лей с историей уральских городов, архитек-
турных памятников, судьбами выдающихся 
земляков.

Результатом совместной деятельно-
сти учащихся и преподавателей стали 23 
исторические композиции, на которых 
запечатлен в сюжетной сцене 21 архитек-
турный памятник Урала. Проект вызвал к 
себе огромный интерес зрителей разных 
возрастов, обрел социальное звучание, 
привлёк внимание общественности и вла-
стей к судьбе архитектурных памятников. 
Эффективность проектного метода рабо-
ты доказывают отзывы участников про-
екта и зрителей, востребованность самой 

Беляева Дарья. Уральский акрополь. Усадьба Расторгуева-Харитонова в Екатеринбурге
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выставки и информативного печатного 
издания.

Проект «Образы уральской старины» 
способствовал личностному и творческо-
му развитию юных художников. Осознание 
подростками просветительской роли и со-
циальной значимости продукта своего твор-
чества способствовало интенсификации их 
познавательной и творческой деятельности, 
решило проблему мотивации к учебе. 

У каждого человека есть свой «родной 
край», своя «малая родина». Наш проект 

не претендует на полноту освещения темы, 
а это значит, что другие преподаватели 
станковой композиции могут продолжить 
этот проект, заинтересовав своих учеников 
историей своего города, посёлка, могут по-
мочь им воссоздать эту историю средства-
ми изобразительного искусства. Детские 
школы искусств могли бы обмениваться 
выставками об историческом прошлом 
Урала и, таким образом, всё глубже пости-
гать его историю. 
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Аннотация. В статье представлен опыт преподавания УП «Композиция прикладная» при 
реализации авторской программы «Основы декоративной композиции». В процессе освоения 
программы обучающиеся знакомятся с базовыми принципами декоративной композиции, 
происходит формирование навыков композиционной деятельности.
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Освоение дисциплины «Композиция 

прикладная» является неотъемлемой твор-
ческой подготовки в области декоратив-
ного искусства. Знания, умения, которы-
ми преподаватель вдохновит учеников на 
приобретение новых творческих и профес-
сиональных навыков, можно дифферен-
цировать на 1) системные (академические, 
теоретические) знания: законы построения 
декоративной композиции; выразительные 
средства композиции; приемы стилизации 
(трансформация различных форм изобра-
жений); гармония композиции; законы, тех-
ники, приемы построения орнамента; цве-

товедение; 2) исследовательскую работу или 
проверку на практике полученных академи-
ческих знаний: упражнения по колористике 
(изучение основ цветоведения, характери-
стик цвета, цветовых сочетаний, гармоний);  
упражнения по изучению выразительных 
средств декоративной композиции (линия, 
точка, пятно; фактура; акцент, центр компо-
зиции; статика, динамика; контраст, нюанс); 
упражнения по стилизации (трансформа-
ция различных объектов: флоры, фауны, 
антропоморфных и сюжетных объектов); 
3) изучение различных техник художествен-
ного текстиля в качестве материала для 
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воплощения идеи-замысла обучающихся: 
войлок (мокрое, сухое и комбинированное 
валяние); гобелен (ручное ткачество); хо-
лодный батик; горячий батик.

Решение образовательных (развиваю-
щих) задач направлено на формирование 
навыков композиционной деятельности 
ученика по основным направлениям: струк-
турная организация художественного об-
раза; система идейно-тематических и фор-
мально-пластических связей, зависимостей; 
важнейшие закономерности построения ху-
дожественного произведения, процесса его 
создания и восприятия, а также освоение 
учеником принципов декоративной ком-
позиции в собственной изобразительной 
деятельности при анализе творческих ана-
логов. При знакомстве учеников с принци-
пами работы с аналогами следует учитывать 
этическую составляющую: работу с анало-
гами не должно быть видно. То есть худож-
ник (ученик) должен отработать (выбрать, 
вычленить, подчинить себе и композиции) 
аналог, пусть даже самый великолепный; 
аналог служит лишь дополнительным, со-
путствующим, вспомогательным элементом 
работы при построении композиции, и важ-
но не попасть под зависимость от чужого 
решения, будь то работа признанного гения 
или красота природного источника, ценно 
персональное (авторское) мнение, решение; 
композиция – это не компиляция. 

Воспитательные задачи призваны рас-
крыть художественный талант (потенциал) 
ученика, его способности в освоении и обо-
гащении всех необходимых компонентов 
творчества: познание жизни (эмпирический 
опыт); мировоззрение художника; овладе-
ние художественным методом; воспитание 
(развитие) вкуса художника эстетического 
и этического; развитие абстрактного мыш-
ления, фантазии, мастерство. Как справед-
ливо отмечено Р.А. Гильман, «мастерство – 
то, чем можно овладеть, и то, без чего явно 
не может быть творчества. Мастерство – это 
высокие способности художественного ви-
дения, образного мышления и художествен-
ного воплощения, это умение создавать под-
линно художественные образы, имеющие 
общенародную ценность произведения. 

Важно владеть всей палитрой художествен-
ных средств, свободой выбора, рефлектор-
ной емкостью использования, интуитивной 
способностью опредмечивания и т.д. Ма-
стерство также проявляется в высокой тре-
бовательности» [2, с. 102].

Работа по программе построена согласно 
психофизиологическим возрастным осо-
бенностям учеников, реализуя принцип «от 
простого к сложному». При этом с самых 
первых занятий ученики видят примеры 
работ учеников старших классов и препода-
вателей.  «Пошаговое обучение: чем дальше 
продвигается курс, тем больше каждая из 
последующих задач увязывается с иссле-
дованиями, проделанными в самом начале 
пути» [1, с. 89], – писал Джозеф Альберс. 

Применяется метод «полного погруже-
ния» в специфику учебного предмета с пер-
вых занятий, для последующего изучения 
декоративной композиции «изнутри», при-
обретая опыт и знания для формирования 
профессионального мышления. От упраж-
нений по освоению основных изобрази-
тельных средств декоративной композиции: 
точка, линия, пятно, цветовая гармония, к 
стилизации растительных форм, к транс-
формации анималистических форм и даже 
к построению сложной композиции с ис-
пользованием антропоморфной формы, ор-
наментальных структур, сложных цвето-то-
новых отношений.

Раздел «Основы декоративной компози-
ции» учебного предмета «Композиция при-
кладная» в ДХШ включает в себя изучение 
базовых принципов декоративной компо-
зиции, формирование навыков композици-
онной деятельности обучающихся. Но стоит 
учесть, что уже в ходе преподавания началь-
ных (базовых) инструментов, законов, при-
емов наилучший результат возможен при 
постоянном сравнении и объяснении уче-
никам, для чего были получены конкретные 
новые знания. Например, в ходе выполнения 
упражнений по разделу «Цветоведение», 
где обучающиеся знакомятся с физически-
ми (оптическими) характеристиками цве-
та, можно показать, как может всего одна 
пара цветов обрести образное выражение 
и вести дружеский диалог или спор, быть 
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тихими как вечер на природе, или яркими 
как жаркий день, музыкальными как люби-
мая песня, и даже солеными. И обязательно 
проследить подобные выразительные осо-
бенности цветов (цветовых пар, колорита, 
гармонии) в произведениях декоративного 
искусства, и, конечно, в композиционных 
работах самих учеников. 

Как известно, «наибольшее значение для 
создания художественного образа имеют 
отношения между цветовой реальностью 
и цветовым воздействием, между тем, что 
воспринимается глазом и тем, что возни-
кает в сознании человека. Оптические, эмо-
циональные и духовные проявления цвета 
в искусстве живописи взаимосвязаны» [4, 
с. 8].

В процессе обучения мы используем 
следующие методы обучения: объясни-
тельно-иллюстративный (словесный, на-
глядный, в том числе в ходе посещения 
музейно-выставочных проектов); репро-
дуктивный (изучение аналогов; усвоение 
точных технических, колористических, 
идейных, образных и прочих авторских 
(персональных) особенностей мастеров 
мировой культуры художников ДПИ); эв-
ристический (работа в группах; координа-
ционный метод, включающий анализ и са-
моанализ обучающихся; метод социальной 

перцепции); исследовательский (основан-
ный на побудительной стимуляции; инфор-
мационном обмене для формирования со-
знания в процессе дискуссии; совместный 
просмотр и обсуждение фильмов, сюжетов).

Основой образовательного процесса 
дисциплины «Композиция прикладная» 
обязательно должен стать четкий план пе-
дагогической работы при неотъемлемой 
творческой составляющей декоративного 
искусства. Преподавателю необходимо са-
мому четко представлять основы декора-
тивной композиции, владеть приемами и 
способами выстроить грамотную работу, 
создать образ, выразить идею и мастерски 
воплотить в жизнь посредством материала: 
«Научить – значит дать в руки метод, при-
меняя который студенты (ученики) смогут 
сами осмыслить и решить любые задачи» 
[6, с. 117]. Можно показать, как работает тот 
или иной прием, рассказать, что такое ли-
ния или динамика в композиции, научить, 
с математической точностью, высчитывать 
количество красителя. Но важнее открыть 
в самом ученике художника, его талант, ви-
деть мир глазами творца. Влюбить в пред-
мет, в данном случае, влюбить в декоратив-
ную композицию, возможно только своим 
примером, поделиться мастерством, опы-
том.
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Представляется вполне логичным осу-
ществлять развитие художественного вос-
приятия, расширяя опыт общения ребенка 
с произведениями искусства, а способность 
творить на языке искусства развивать непо-
средственно в процессе собственной худо-
жественно-практической деятельности. Од-
нако уже само понимание художественного 
восприятия, как способности воссоздания 
смысла произведения и его выразительно-
сти, то есть «развоплощения» художествен-
ной формы (С. Л. Рубинштейн) [3], а самого 
творческого акта как процесса организации 
восприятия зрителя, задает отношение к 
практической деятельности как весьма важ-
ному средству развития восприятия. 

В современной практике искусствозна-
ния и психологии искусства процесс худо-
жественного восприятия раскрывается как 
сложный многоуровневый диалог, включа-
ющий в себя несколько последовательных 
этапов [2]. 

Первый из них – диалог двух Я: «Я – Я 
другой». На данном этапе происходит ос-
мысление своих переживаний, их необыч-
ности, противоречивости. Именно ощуще-
ние несовпадения нового переживания по 
отношению к предыдущему опыту пере-
живания реальности и искусства, позволит 
осознать себя другим, иначе чувствующим, 
проникнуться эмоционально-чувственным 
содержанием произведения, осознать источ-
ник нового переживания – художественную 
форму – и объективировать автора.

Второй этап – Диалог «Я – Автор». Ос-
мысление собственного переживания как 
нового, острого, небывалого, заставляет 

обратиться к форме, к ее анализу как источ-
нику переживания. Исследуя свои пережи-
вания, мы мысленно искажаем форм про-
изведения, проверяя, как меняется наше 
восприятие. И тем самым мы открываем 
точность созданной автором формы, подхо-
дим к пониманию авторского замысла. 

Третий этап – диалог «Автор – Культура». 
Произведение искусства не существует само 
по себе, вне связей с другими авторами и 
эпохами. Мы непременно сравним воспри-
нимаемое в данный момент произведение с 
работами современников, с картинами дру-
гого времени, иных культур. Это позволит 
яснее понять особенности авторского за-
мысла, откроет нам идеи, волновавшие эпо-
ху, и отношение автора к ним. Более того, 
осмысляя в этом диалоге то, насколько от-
личается автор от прочих, и как отразились 
его художественные открытия на истории 
искусства, мы откроем для себя новизну ав-
торской модели, ее место в культуре.

И, наконец, четвертый этап – диалог 
«Я – Культура». Это осмысление собствен-
ной позиции. Чем мое время отличается от 
прочих? Как мое окружение характеризует 
меня? Как я изображу свое время? Поэтому 
открытие авторского видения – не самоцель, 
но всегда средство, позволяющее расширить 
собственное вúдение мира, обнаружить его 
уникальность, своеобразие. Такой диалог 
неизбежно становится для художника ката-
лизатором дальнейшего творчества.

Зрелый акт художественного восприя-
тия представляет собой свернутый процесс, 
что означает практически одновременное 
нахождение сознания на разных позициях, 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Т. В. Калинина,
МАУК ДО ДШИ № 5, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается процесс художественного восприятия как многоу-
ровневый диалог автора с самим собой, со зрителем, с культурой. Раскрывается последова-
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писал М. М. Бахтин. Становящийся процесс 
восприятия, напротив, – всегда разверну-
тый процесс, деавтоматизированный [1]. 
Задача педагога – сделать для ребенка пре-
дельно наглядными каждый этап проникно-
вения в замысел произведения. И здесь соб-
ственное творчество ребенка может стать 
наилучшим средством. Мы рассмотрим, как 
решение данной задачи осуществляется на 
уроках станковой композиции, идущих по 
авторской программе «Неподвижная часть 
времени» для учащихся 5–8 классов ДШИ. 

Первый этап – этап эмоционального про-
живания произведения (или реальности). 
Начало диалога на данном этапе невозмож-
но без искренних, ярких эмоций. Образы, 
задающие переживания, – всегда неожи-
данны, противоречивы, парадоксальны. 
Поэтому для организации первого диалога 
необходимо в теме, над которой предсто-
ит работать, выявить противоречия, най-
ти «точки удивления» даже в, казалось бы, 
привычных явлениях. Именно наличие не-
разрешимых противоречий и заставляет 
детей включиться в работу, найти в общей 
теме свое, неповторимое, несовпадающее с 
другими переживание, что обязательно по-
требует своего воплощения.

Например, при работе над темой «Ко-
рабль викингов», мы, рассматривая изобра-
жения, фотографии и чертежи этих кора-
блей, увидели, что корабли эти удивительно 
красивы. Они изящны, легки. Гнутые линии 
корпуса делают их похожими на морские ра-
ковины. И в то же время – они смертельно 
опасны. Часто жители европейских берегов 
разбегались, только заметив их приближе-
ние. Как нарисовать красивый и одновре-
менно страшный корабль? (рис. 1). Или в 
работе над композицией «Окраина» к кон-
курсу «Ритмы мегаполиса» осмыслялось 
такое противоречие. Старые дома вокруг 
нашей школы – развалюшки, облупившиеся 
и обшарпанные, с отлетевшей штукатуркой 
и покосившимися стенами. Но почему-то 
дворы этих домов гораздо уютнее, чем про-
странства вокруг современных высотных 
зданий. Мы с удовольствием ходим по этим 
улочкам с потрескавшимися тротуарами в 
тени высоких деревьев. В чем прелесть этих 

старых уродцев? Как показать их очарова-
ние? (рис. 2). Обнаружение противоречия в 
привычных образах, противоречия, не име-
ющего к тому же однозначного объяснения, 
пробуждает эмоциональный отклик у детей, 
провоцирует рождение мыслей, которые и 
станут основой образного решения.

Диалог «Я – Автор» протекает как иссле-
дование своего чувства на основе мыслен-
ного эксперимента с формой. Мысленные 
эксперименты с формой сложны для ребен-
ка. При работе, например, со словом легко 
оценить на слух ритмическое «непопадание» 
слова в строку, инородность какого-либо 
слова. А как понять ребенку, для чего, на-
пример, Анри Матисс изобразил стены сво-
ей мастерской красными в картине «Мастер-
ская», если на самом деле эта комната была 
голубой? Хорошо, что у Матисса есть карти-
ны, где эта комната и голубая, и желтая. Из-
менения явлены, их не надо представлять. 
Но не все художники представляют столь 
удобный в педагогическом смысле матери-
ал. Поэтому для осуществления подобного 
диалога ребенку необходим, прежде всего, 
свой собственный опыт экспериментов с 
формой. Только имея подобный опыт, ре-
бенок может двигаться дальше – осущест-
влять мыленные операции с формой, ана-
лизировать свои переживания, включаться 
в совместное восприятие произведений ис-
кусства, организуемое педагогом. 

Открытие формы как источника пережи-
ваний, освоение выразительных возмож-
ностей языка искусства – основные задачи, 
программы «Альбом с кляксами», предше-
ствующей «Неподвижной части времени». 
Эти задачи решались, прежде всего, на ос-
нове абстрактных упражнений, позволя-
ющих сделать наглядными эксперименты 
с формой. В программе для старших клас-
сов также предполагаются упражнения с 
абстрактной формой. Их роль – дальней-
шее открытие возможности формы дер-
жать переживания, формирование умения 
осуществлять диалог с автором на основе 
реального и мысленного эксперимента с 
формой. Работы, сделанные на основе од-
ного приема, но с вариантами цветового и 
композиционного решения становятся тем 
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мысленным экспериментом, который ока-
зывается вынесенным наружу.

Так при работе над композицией «Коло-
кольный звон», дети делали упражнение, в 
котором одна и та же форма множилась не-
сколько раз, варьируясь в цвете (рис. 3). В 
результате рождался образ пространства, в 
котором звук движется, удаляясь и прибли-
жаясь к нам. Эти упражнения стали основой 
создания образа торжественно звучащего 
пространства, в котором церкви сами стали 
языками космически огромного колокола. 
При этом, в зависимости от выбранной гео-
метрической формы для изображения дви-
жения звука и цветового решения, звучание 
получалось у каждого свое. Это видно и по 
названиям работ: «Малиновый звон», «Беда 
неминучая», «Яблочный спас»... (рис. 4).

Третий этап – диалог «Автор – Культу-
ра». Диалоги с культурой – не менее зна-
чимая часть восприятия. Сопоставления с 
решениями близкой темы у разных авторов 
и в разных культурах позволяет острее по-
чувствовать и глубже осмыслить авторский 
замысел. Для освоения таких диалогов про-
грамма выстроена следующим образом: 

– каждый учебный год посвящен в про-
грамме отдельной культуре,

– темами композиций становятся такие 
культурные феномены как архитектура той 
или иной эпохи, боги, образ мира, песни, об-
ряды и праздники, исторические события, 
герои времени,

– темы являются сквозными для каждой 
культуры и предоставляют материал для ди-
алога «различных форм разумений».

В результате каждая культура становит-
ся своеобразным зеркалом другой культу-
ры, наглядно явленным диалогом, который 
ребенку легко осмыслить. Так, при работе 
над композицией «Окраина», дети рисовали 
различные жанровые сценки из жизни ста-
рых эльмашевских дворов, расположенных 
вокруг школы. В этих разных зарисовках 
можно было увидеть нечто общее: старые 
дворы, несмотря на неухоженность, сохра-
няют ценный для нас образ жизни большой 
дружной семьей, когда двор превращается 
в общую гостиную, где собираются совсем 

не чужие друг другу люди. Облупившиеся 
дома – оказались образом социалистиче-
ского общежития, где все живут дружной 
семьей, образом Мира уже уходящей эпо-
хи. Альтернативой к этим работам были 
вывешены композиции, сделанные детьми 
ранее: русские терма. Они тоже трактова-
лись как образ Мира (трехчастного, напол-
ненного злыми и добрыми духами). Иной 
образ Мира изменил и форму жилища. Та-
кое диалогичное сопоставление раскрыло 
детям безусловную зависимость формы от 
идеи, замысла, миропонимания, вывело на 
обсуждение о том, что же является образом 
современного мира, что обусловило появле-
ние новых композиций.

Диалог «Я – Культура», казалось бы, пре-
рогатива исключительно мастеров искусства, 
однако и этот уровень – необходимая часть 
процесса развития художественного воспри-
ятия школьников. Завершающий этап рабо-
ты над композициями в программе  – зна-
комство с работами мастеров, сделанных на 
тему, близкую к поискам детей. Например, 
после композиции «Колокольный звон» мы 
смотрели работы А. Лентулова «Собор Васи-
лия Блаженного», «Москва», а после компо-
зиции «Окраина» – Петербургскую серию В. 
Добужинского. Детские работы не копируют 
мастеров, они выполнены в другой технике, 
на основе иного приема. Объединяет лишь 
тема. Но замысел автора становится ясен для 
ребенка, поскольку у него уже есть подклад-
ка собственного замысла и опыт воплощения 
этого замысла. Дети видят возможность ино-
го решения, иных замыслов, начинают более 
ценить неожиданность и точность формы, 
найденной мастером. Веер замыслов, рас-
крывающийся ребенку, помогает ему увидеть 
свою непохожесть на других, своеобразие и 
значимость собственного замысла, собствен-
ного видения. А это и есть начало диалога 
«Я – Культура».

Так шаг за шагом, от композиции к ком-
позиции, постепенно дети обретают способ-
ность общаться на языке искусства в своем 
творчестве и при восприятии произведений 
мастеров во всей полноте сложного много-
гранного диалога.
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Рис. 1.
Андрей Шилов, 12 лет,

«Корабль викингов»

Рис. 2.
Николай Заласковский, 

16 лет,
«Двор моего детства»

Рис. 3.
Упражнение

«Колокольный звон»

Рис. 4.
Софья Крылова, 13 лет,

«Яблочный спас»
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ «КОПИЯ»
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДПП «ЖИВОПИСЬ»

(СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ)
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СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская

школа искусств им. М. И. Глинки», г. Санкт-Петербург

Аннотация: автор статьи раскрывает пластические принципы работы с учениками худо-
жественного отделения ДШИ и ДХШ по освоению основополагающих навыков копирования 
и построения композиции на основе как классических, так и модернистских тенденций в ис-
кусстве. Новизна работы заключается в системном, но творческом подходе к академической 
форме построения картины, формируя интерес у обучающихся, в контексте освоения тради-
ционного учебного предмета «Станковая Композиция. 

Ключевые слова: копия, копирование, композиция, упражнение по композиции, аналити-
ческая схема, комбинации заданий по композиции.

Как известно, копирование это тради-
ционный метод обучения, переходящий из 
столетия в столетие. В академии художеств 
до октября 1917 г. копирование – обязатель-
ная учебная дисциплина, которую вполне 
обоснованно считали консервативной. Уче-
никам предписывалось подражать сюжетам 
по раз и навсегда установленным схемам. 
В ХХ веке все резко изменяется. Худож-

ники по-новому посмотрели на проблему 
копий: появляются серия полотен П. Пи-
кассо на тему «Менин» Д. Веласкеса, интер-
претации иконописи русских футуристов 
и много другое [1; 2]. К. Малевичем была 
разработана система, в которой все формы 
с взаимосвязями развиваются на основе су-
прематизма [4]. Находки художников-нова-
торов создали новую почву для реализации 
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Рис. 1. Шпагина Дарья, 14 лет

идей копирования классических работ. Их 
пластические и художественные открытия 
мы используем на уроках композиции по 
предпрофессиональной программе «Живо-
пись». На основе принципа классического 
академического копирования и пластиче-
ских принципов, разработанных корифе-
ями авангарда, на уроках станковой ком-
позиции нами предлагается использовать 
два вида упражнений. Подобные практики 
широко применялись в так называемых до-
машних академиях в 1960–1970-х гг. [6; 7]. 
Преподаватель композиции разрабатывает 
серию упражнений, направленных на из-
учение пластики картин старых мастеров, 
используя приемы кубистов, футуристов: 
векторные композиционные линии, пря-
мые, дуги, сферы, принцип деления и т.д., а 
также предлагает серию композиционных 
упражнений на взаимосвязи локальных то-
нальных пятен, т.е. решается задача на пре-
образование видимых иллюзорных форм в 
аналитические и абстрактные. Для этого на 
уроке используются ксерокопии картин, на 
которых преподавателем поверх изображе-
ния рисуется аналитическая схема.  

Применение подобных упражнений, ко-
торые мы разработали и  апробировали на 
своих занятиях, заставляет ученика задумы-
ваться. Решается проблема монтажа и кон-
струирования работы. Подобные термины 

понятны современным компьютерным де-
тям. Можно ввести на уроках такое понятие, 
как модули на плоскости, каркас или ске-
лет картины, связующие линии. Они также 
дают новые представления о композиции. 

Теперь поподробнее о первом упражне-
нии (рис. 3, 4). Преподаватель на занятия 
приносит черно-белые ксерокопии картин 
старых мастеров. Цветными и черными 
маркерами поверх изображения рисует ана-
литическую схему, прорисовывает все взаи-
мосвязи, то есть делает пластически-ритми-
ческую схему. Показывает, где и как работает 
сфера, как она взаимодействует с линией, 
как образуется классическая восьмерка. На 
примере классиков объясняется статичное 
и динамичное построение, как сфера и ли-
ния рождают форму и как останавливается 
внутреннее движение... 

После объяснения подобная работа пред-
лагается ученикам. Каждый ученик по сво-
ему желанию выбирает репродукцию, и на 
чистом листе бумаги выполняет копии, но 
рисует только композиционные взаимосвя-
зи. Получается своеобразная формальная 
абстрактная картина, в которую затем впи-
сывается изображение. Если ученик уловил 
основные композиционные модули, то кар-
тина-копия будет похожа. 

Второе упражнение (рис. 1, 2). Ученики 
получают ксерокопии работ старых масте-
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Рис. 2. Сказнева Анна, 15 лет

                 Рис. 3. Суратова Дарья, 15 лет                                                              Рис. 4. Белов Денис, 14 лет
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ров с нанесенными связующими и вектор-
ными линиями. Далее разводятся три ко-
лера – темный, средний, светлый и белый. 
Как вариант – черный, темно серый, серый. 
белый. Возможны другие варианты, все 
на усмотрение преподавателя. Ведется ко-
пирование, рисуются конструктивные то-
нальные модули. Получается своеобразная 
гризайль в стиле кубизма. Подобный под-
ход позволяет ученикам осознать, что кар-
тина возникает не из случайно растущих 
форм и спонтанных зарисованных эмоций 
и впечатлений, а из внутренней связанно-
сти всех элементов, которые создают за-
кономерное целое, для чего и необходимо 

создавать геометрию внутреннего постро-
ения. Подобные принципы на определен-
ных этапах обучения помогают ученику 
воспринимать и изображать первооснову 
формы и идеи. 

Такие упражнения, в зависимости от го-
товности учеников к усвоению сложного 
материала, предлагаются на втором-третьем 
году обучения (пятилетнее обучение), а или 
на шестом-седьмом году (при обучении по 
восьмилетней программе). Аналитическое 
копирование объединяет классические и 
неклассические методы работы, расширяя 
диапазон творческих приемов юного худож-
ника.
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ВОСПРИЯТИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ

В. Н. Лузин,
ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра», 

г. Екатеринбург

Аннотация. В этой статье мы обращаемся к опыту работы с учащимися разного возраста, 
включая и их предпрофессиональную подготовку. И пытаемся ответить на вопросы: Как ре-
ально работает «принцип отражения и выражения», «принцип отражения и преображения», 
где главным элементом является «субъект» – художник? Как он смотрит и что он видит? А ещё 
точнее, как «субъект» – художник ВОСПРИНИМАЕТ, то, что видит. Данная проблема акту-
альна и для учащихся художественных школ, и для студентов.

Ключевые слова: навыки рисования, восприятие, «позитивные формы», «негативное про-
странство».

Первая задача для любого овладевающе-
го рисунком состоит  в том, как научиться 
видеть, а не в том, как нарисовать предметы. 
А задача педагога развить у рисующего на-
выки восприятия: краев (линий контурного 
рисунка); пространств (негативных); соот-
ношений (пропорций и перспективы); света 
и тени; целостной сущности объекта [8].

Окружающее нас пространство и пред-
меты в нем трехмерны. Переход от трёхмер-

ного пространства и создание двухмерного 
изображения на плоскости осуществляется 
различными путями. Существует прямая 
и обратная перспектива. Законы прямой и 
обратной перспективы вытекают из объ-
ективно существующих особенностей зри-
тельного восприятия. Они могут быть 
использованы художником для создания 
убедительного пространственного образа. 
Этот метод имеет и другое название – линей-
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ная перспектива. Поэтому уместно вспом-
нить о линии, ведь она является вырази-
тельным средством рисунка. А этих средств 
у рисунка не так много, всего два: точка и 
линия. Линия – это абстрактное понятие, и 
в чистом виде ее в природе не существует. 
Существует форма в пространстве, которую 
мы отделяем от этого пространства при по-
мощи линии. Рисуя предмет в пространстве 
листа линией, создавая третье измерение, 
мы должны учитывать, что сама линия тоже 
находится в этом пространстве. 

Знаменитый художник Эдуард Мане как-
то заметил, что «в природе нет линий, есть 
только контрастирующие области цвета». 
В этой фразе раскрывается одна из особен-
ностей художественного вúдения. У каждой 
«области цвета» есть форма – по сути, она 
и является формой,  – и этим фактом мы с 
вами воспользуемся. Рисовать формы про-
ще – гораздо проще, – чем предметы.

Смену описанных этапов изображения 
пространства А. В. Бакушинский объяснял 
«переходом от «двигательной установки» 
к «зрительной»» На первых порах ребенок 
учитывает лишь реальную, находящуюся 
перед ним плоскость бумаги и располагает 
на ней рисунок, заполняя пустые места. Он 
отмечал, что с того времени, как ребенок 

начинает передвигаться, он «постигает про-
странство мерой движения». Постепенно 
происходит структурирование простран-
ства, оно становится «жизненной средой, в 
которой располагаются предметы» [2].  

Измерение пространственных отношений 
в пределах листа бумаги производится зри-
тельным путем. Чтобы передать в рисунке 
отношения (выше – ниже, ближе – дальше, 
вправо – влево), ребенок должен окинуть взо-
ром лист бумаги и далее все время прибегать 
к зрительным соизмерениям. Двигательная 
ориентировка действительна в рисовании 
только до тех пор, пока пространственные 
отношения устанавливаются мерой движе-
ния руки по плоскости бумаги, что характе-
ризует доизобразительное рисование. Ещё 
мы знаем, что дети не учитывают частичного 
загораживания одних предметов другими, 
а также невозможности видеть предметы, 
находящиеся внутри других, непрозрачных 
предметов. И наиболее серьезной проблемой 
для них является неспособность гармонично 
соединить два основных компонента – пу-
стые пространства и фигуры. Однако малень-
кие дети очень хорошо улавливают значение 
формата. На этой ступени идет формирова-
ние нового сознания для понимания объема 
и пространства, которое поможет отказать-

Рис. 4. Печерских Максим, 5 класс Рис. 4. Шмелёва Сима, 5 класс
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ся от языка вещей и перейти к языку форм. 
Если мы говорим, например, о пустом про-
странстве между стулом и столом, японцы 
называют такое пространство не пустым, а 
«полным ничего». 

При изображении комнатного растения, 
концентрация внимания рисующего на 
форме листьев, отлично подходит для кон-
турного рисования. Однако, если нам захо-
чется сделать объемный рисунок с тенями, 
то необходимо сосредоточиться на пустом 
пространстве. Так можно показать зрителю, 
что за листьями есть еще что-то. Рисуйте 
листья светлыми, и оставляйте края листьев 
чистыми, практически не прорисованными.

В этом случае мы рассмотрим следующий 
составной навык рисования – восприятие 
пустых пространств не занятых изображе-
нием. Появляются понятия: «негативные 
пространства» и «позитивные формы». Что 
это такое?

Негативное пространство (в искусстве) – 
пространство между или вокруг объекта/
объектов рисунка. Применяя возможности 
«негативного пространства» можно добить-

ся: ощущения воздушности и элегантности 
композиции; концентрации внимания на 
самом главном элементе композиции; пере-
дачи дополнительного смысла работы. А для 
дизайнеров книги ещё и: лёгкости восприя-
тия текста; управления взглядом зрителя. 
Например, от заголовка к иллюстрации, от 
иллюстрации к тексту.

Одним из первых негативное простран-
ство начал использовать в своих работах 
американский художник-оформитель Чар-
ли Гослин. Главная идея заключается в том, 
что негативные пространства так же важны, 
как и позитивные формы. А для человека, 
который только учится рисовать, даже еще 
важнее! Это связано с тем, что в вербальном 
смысле о пространствах мы не знаем ниче-
го. Поскольку в нашей памяти нет заранее 
заложенных символов для обозначения 
формы пустых пространств, мы четко ви-
дим их такими, какие они есть, и их можно 
правильно нарисовать. 

Проще говоря, это область, незанятая 
содержанием. Тридцать спиц составляют 
одно благодаря отверстиям в ступице, вкупе 

Рис. 3б. Арутюнян Аня Рис. 3. Линейный рисунок П. Пикассо 
«Игорь Стравинский»
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с пространствами между спицами они со-
ставляют колесо. Польза глины в кувшинах 
происходит из-за ее отсутствия внутри них; 
двери, окна в доме используются благодаря 
их пустоте. Значит, то, чего нет, нам помо-
гает  использовать то, что есть. Достаточно 
вспомнить  определение краев: всякий край 
является общим краем двух соприкасаю-
щихся вещей. Вся совокупность позитив-
ных форм и негативных форм-пространств 
называется композицией. Если негативным 
пространствам и позитивным формам при-
давать равное значение, все части рисунка 
кажутся интересными и взаимодействуют 
друг с другом, создавая единый образ. 

Подводя итог, отметим, что негативные 
пространства выполняют две важные функ-
ции: 1) облегчают рисование «трудных» объ-
ектов, в частности ракурсных форм, особо 
сложных форм или форм, которые выглядят 
не так, как «должны» выглядеть согласно 
нашим знаниям о них; 2) акцент на негатив-
ные пространства позволяет добиться ком-
позиционного единства рисунка и улучшает 
навыки восприятия. Один из инструментов, 
который используется преподавателями 
по искусству при изучении положитель-
ного и отрицательного пространства, стал 
известен благодаря работе Бетти Эдвардс 
«Drawing on the Right Side of the Brain» [8].

Изучение нейробиологами работы полу-
шарий мозга позволило выделить особен-
ности каждого из них: 1. Левое полушарие 
контролирует правую сторону тела, а пра-
вое полушарие – левую сторону тела. 2. Ле-
вое полушарие обрабатывает информацию 
последовательно, а правое полушарие – од-
новременно. 3. Левое полушарие специали-
зируется на тексте, правое полушарие – на 
контексте. 4. Левое полушарие анализирует 
детали, правое полушарие синтезирует  це-
лостную картинку» [6, с. 29–35].

Исследования связи полушарий с различ-
ными аспектами зрительного восприятия 
показывают, что умение рисовать может за-
висеть от того, имеете ли вы доступ к способ-
ностям «младшего», подчиненного правого 
полушария. Психологи (арт-терапевты) одну 
руку называют ведущей или доминантной, 
вторую – вспомогательной или субдоминант-
ной. Нижеследующие упражнения разрабо-
таны с тем расчетом, чтобы поставить перед 
мозгом задачу, которую левое полушарие или 
не может, или не желает выполнять. Приме-
ры развивающих упражнений: 

1) «Рисунок левой рукой». Необходимо 
нарисовать фигуру человека левой рукой, не 
отрывая карандаш от листа бумаги, одно-
временно «очерчивая взглядом» имеющу-
юся натуру а) от «пятна», б) непрерывной 
линией; 

2) «Перевернутое изображение». Зада-
ча: рисование перевернутого изображения. 
Берется любое понравившееся изображе-
ние (например, графику Пикассо), перево-
рачивается и копируется каждая черточка, 
не задумываясь о том, чем именно она яв-
ляется на рисунке, старясь при рисовании 
обращать внимание на отдельные дета-
ли, без видимости картины в целом. И что 
еще важнее  – не переворачивая рисунок в 
«нормальное положение», пока рисунок не 
будет завершен. Это позволяет избавиться 
от штампов: знакомые вещи становятся не-
похожими на себя, когда они перевернуты 
вверх ногами. 

3) «Чистое контурное рисование», кото-
рое заключается в методичном рисовании 
хаотических узоров без контроля за тем, что 
получается в итоге. На практике рекоменду-
ется, не глядя на бумагу, рисовать узор мор-
щинок на собственной ладони. Этот метод 
считается одним из самых действенных для 
развития визуального мышления.
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Предмет «Станковая композиция» в ху-
дожественной школе предоставляет огром-
ные возможности по развитию личности 
учащегося [1; 2; 5], так как стать художни-
ком – сочинителем, «композитором» – это 
не только грамотно овладеть законами и 
правилами композиции, но и сформиро-
вать в себе (в ученике) творца, мыслителя, 
тонко рефлексирующую душу художника. 
Поэтому так важно наполнить предмет со-
держанием – знаниями о предмете и теме 
изображения. Если тема связана с историей, 
культурой то здесь одно из направлений – 
изучение наследия отечественной культуры.

В нашей Художественной школе выбор 
тематики композиций в рамках программ-
ных заданий по станковой композиции ве-
дется с учетом выполнения учебных задач 
(учебная программа составлена в соответ-
ствии с проектом примерной программы 
по учебному предмету П.О.УП.03 Станко-
вая композиция (Москва, 2012 г.), а также в 
соответствии с тематикой выставок, посвя-
щенных знаменательным датам России и ее 
выдающимся деятелям в области истории, 
литературы и искусства. Работа над темати-
ческой композицией на историческую или 
культурологическую тему связана с иссле-
довательской деятельностью по изучению 
истории Отечества, с воспитательной рабо-
той по формированию духовно-нравствен-
ных ценностей. 

Содержание уроков направлено на глу-
бокое изучение темы композиции, форми-
рование у учащихся вдумчивого отношения 
к сюжету работы, воспитание ценителя на-
следия отечественной культуры.

Такие темы как иллюстрация, историче-
ская композиция способствуют изучению 
литературного и исторического наследия 
России, что дает положительный результат 
как в качестве и содержании работ по стан-
ковой композиции в Художественной шко-
ле, так и в освоении предметов в общеобра-
зовательной школе. 

На основе опыта работы по Учебной про-
грамме по станковой композиции для 4–7 
классов ДХШ сформировались темы ком-
позиций, которые ориентированы на реше-
ние просветительских задач, как учащимся 
(в плане приобретения ими дополнитель-
ных знаний), так и зрителей. Исходя из этих 
просветительских целей разработаны были 
методы работы по освоению наследия от-
ечественной истории и культуры, а также 
формы представления результата учебного 
задания – композиции. Далее представлены 
такие задания, которые осуществлялись в 
5–7 классах и имели наиболее высокую ре-
зультативность. Следует также отметить, 
что работа над заданием ведётся совместно 
с преподавателем истории искусств, кото-
рый обращается к теоретическому и исто-
рическому материалу задания.

5-й класс. Иллюстрация к поэме 
М.  Ю.  Лермонтова «Бородино» (Сюжет-
ная композиция с двумя фигурами лю-
дей в состоянии взаимодействия), преп.: 
Е. В. Мальцева, Н. Л. Волкова

Цель просветительская:
1. Изучение творчества М. Ю. Лермонтова.
2. Изучение истории, быта, костюма, во-

енных традиций русской армии времен От-
ечественной войны 1812 года.

ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ СТАНКОВОЙ 
КОМПОЗИЦИИ В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ ДХШ

Е. В. Мальцева,
МБУ ДО «ДХШ», г. Новоуральск

Аннотация. Представленная разработка заданий иллюстрирует направленность заданий 
предмета «Станковая композиция» на освоение знаний путём изучения наследия отечествен-
ной культуры и реализацию конечного результата в художественно-просветительских проек-
тах, выставках, конкурсах. 

Ключевые слова: Станковая композиция, методика ведения программных заданий, изуче-
ние наследия отечественной культуры.
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Методы освоения наследия Отече-
ственной культуры:

1. Знакомство с литературным произве-
дением, посвященным Отечественной вой-
не 1812 года – чтение и анализ поэмы «Бо-
родино».

2. Знакомство с историей, бытом, тради-
циями русской армии в форме лекций.

3. Изучение костюма, оружия русской и 
французской армии времен Отечественной 
войны 1812 года – сбор иллюстративного 
материала, выполнение зарисовок, этюдов и 
набросков с натуры фигуры человека в во-
енной форме.

4. Знакомство с музыкой, культурой Рос-
сии XIX века – концерт и лекция.

Результат освоения наследия Отече-
ственной культуры:

1. Выставка работ в рамках художествен-
но-просветительского проекта «Отчизне 
посвятим души прекрасные порывы», по-
священного 200-летию Отечественной вой-
ны 1812 года.

2. Альбом иллюстраций к поэме М.Ю. 
Лермонтова «Бородино».

6-й класс. Тема: «Детство в царском 
доме» (Историческая композиция), преп.: 
Е. В. Мальцева, Н. Л. Волкова

Цель просветительская:
1. Знакомство с традициями обучения и 

воспитания детей в царской семье династии 
Романовых, истоками формирования ка-
честв патриота, благотворителя, образован-
ного и культурного человека.

2. Изучение русской истории через исто-
рию правления династии Романовых.

Методы освоения наследия Отече-
ственной культуры:

1. Изучение детства представителей ди-
настии Романовых – литературные и исто-
рические источники, лекция. 

2. Знакомство с культурой России времен 
правления династии Романовых. 

Результат освоения наследия Отече-
ственной культуры:

1. Тематическая выставка «Детство в цар-
ском доме» в рамках Международной вы-
ставки-конкурса посвященной 400-летию 
династии Романовых.

2. Экспонирование тематических компо-
зиций учащихся на выставках, посвящен-
ных 400-летию династии Романовых, в Ека-
теринбурге, Москве, Эстонии.

7-й класс. Тема: «Демидовский след» 
(Иллюстративный исторический пор-
трет), преп.: Е. В. Мальцева, Н. Л. Волкова

Лето Господне

 Демидовский след
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Детство в царском доме

Цель просветительская:
1. Изучение наследия династии Демидо-

вых, их вклада в историю и культуру России 
и европейских государств.

Методы освоения наследия Отече-
ственной культуры:

1. Знакомство с историей рода Демидо-
вых в форме лекции. 

2. Музейная и экскурсионная практика 
по городам Урала (Невьянск, Нижний Та-
гил) и Европы (Флоренция) с целью сбора 
иллюстративного и информационного ма-
териала.

3. Знакомство с портретами, бытом, ко-
стюмом, интерьером, архитектурой времен 
деятельности представителей династии Де-
мидовых – зарисовки, этюды, сбор иллю-
стративного материала. 

Результат освоения наследия Отече-
ственной культуры: 

1. Композиции портретов представите-
лей династии Демидовых в Художествен-
но-просветительском проекте «Демидов-
ский след».

2. Выставки проекта с экскурсионным и 
лекционным сопровождением (ДХШ г. Но-
воуральска, Краеведческий музей г. Ниж-
ний Тагил).

3. Папки иллюстративного и информаци-
онного материала.

7-й класс. Тема: «Свет православного 
праздника» (Графическая иллюстрация к 
произведению И. Шмелёва «Лето Господ-
не»), преп. Е. В. Мальцева

Цель просветительская:
1. Знакомство с духовно-нравственными 

традициями русского народа. 
Методы освоения наследия отече-

ственной культуры:
1. Знакомство с произведением И. Шме-

лёва «Лето Господне», а также с биографией 
и литературным наследием писателя – лек-
ционный материал.

2. Знакомство с бытом, культурой, нрав-
ственными устоями купеческой Москвы 
XIX века.

Результат освоения наследия отече-
ственной культуры: 

1. Выставка иллюстраций к роману «Лето 
Господне» И. Шмелёва в рамках Междуна-
родной выставки-конкурса, посвящённой 
творчеству писателя.

Представленная разработка заданий ил-
люстрирует методическую направленность 
предмета «Станковая композиция» на ос-
воение знаний, их творческое переосмыс-
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ление и реализацию конечного результата в 
художественно-просветительских проектах, 
выставках, конкурсах. Всё это позволяет по-
высить мотивацию учащихся не только к 
процессу создания композиции, но и к каче-
ству своей работы, которая будет интересна 
зрителю. В процессе обучения мы обращаем 
внимание на нелёгкий путь художника – от 

замысла – через душу творца – к зрителю, 
на ответственность за свое произведение, 
которое должно быть исторически досто-
верным. Поэтому так важно на уроках стан-
ковой композиции обращаться к историче-
скому наследию отечественной культуры, 
серьезно и глубоко погружаясь в тему. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
НА УРОКАХ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

С. М. Марчук,
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье автор рассматривает актуальную на сегодняшний день проблему 
агрессивности и жестокости детей в рисунках. В статье анализируется огромная роль и ответ-
ственность педагога в воспитании у ребенка нравственного отношения к окружающему миру 
в процессе создания творческих работ на проблемные, с точки зрения этики и гуманности, 
темы композиций.

Ключевые слова: композиция станковая; гармония; дисгармония; возрастная психология; 
агрессия; нравственность.

Детская художественная школа № 1 име-
ни П. П. Чистякова с 2012 года реализует 
предпрофессиональную программу «Жи-
вопись» (5-летний курс обучения). В школе 
изучаются учебные дисциплины: рисунок, 
живопись, композиция станковая, компо-
зиция декоративная, скульптура, история 
искусств, компьютерная графика.

На всех уроках педагоги помимо обуче-
ния профессиональным навыкам, стремят-
ся привить детям чувство вкуса, понимания 
прекрасного, доброты и внимательного от-
ношения к окружающему миру. 

Большая роль в школе отводится пред-
мету «Станковая композиция», где дети 
применяют знания, полученные на уроках 
рисунка, живописи, истории искусств и где 

раскрывается внутренний мир подрост-
ка, его эмоции, впечатления. На основании 
ФГТ (федеральные государственные требо-
вания к уровню подготовки) учебный пред-
мет «Композиция станковая» направлен на 
приобретение детьми знаний, умений и на-
выков по выполнению живописных работ, 
получение ими художественного образова-
ния, а также на эстетическое воспитание и 
духовно-нравственное развитие [5]. 

Педагог на уроках композиции своей це-
лью ставит обучить детей основным прави-
лам и законам станковой композиции, при-
вить им художественно-исполнительские и 
теоретические знания и умения в раскры-
тии темы урока. Одной из задач предмета 
«Станковая композиция» развитие интере-
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са у детей к творческому процессу. Этому 
способствует получение новых знаний о 
выразительных возможностях тона и цвета 
в раскрытии сюжета, а также умение после-
довательно осваивать двух-трехмерное про-
странство.

На педагогическом совете школы в 2016 
году при обсуждении программы по стан-
ковой композиции во 2 классе были пред-
ложены темы, раскрывающие понятия «гар-
мония» и «дисгармония». Одно из заданий 
звучит так «Двухфигурная композиция 
(статичная и динамичная). Дисгармония 
взаимоотношений человека и животного». 
Предлагались темы «Коррида», «Охота», 
«Борьба». Цель задания предусматривала 
построение двухфигурной композиции с 
пейзажем или частью интерьера. Задачами 
композиции являлись умение пластически 
передать дисгармонию в отношениях чело-
века и животного, а также передать кульми-
нацию эмоций, драматизм. 

На полугодовом просмотре детских ра-
бот в 2017 году возникла проблема, насколь-
ко этичны предложенные темы и художе-
ственное воплощение 13-летними детьми 
понятия «дисгармония». На детских работах 
педагогический коллектив увидел, что при 
раскрытии темы дети грамотно справились 
с формальными задачами композиции, но с 
присущим им юношеским максимализмом 
буквально передали жестокость и агрессив-
ность сцен убийств, кровопролития, борь-
бы и охоты. Хотя эти же дети в возрасте 
5–8 лет изображали трогательные и добрые 
рисунки. Окруженные заботой, вниманием 
и теплотой родителей, они рисовали солн-
це, цветы, бабочек, зверюшек. Эти работы 
передавали те положительные и радостные 
эмоции, которые они получали, гуляя с ро-
дителями в парке, посещая детские спектак-
ли, выставки, зоопарк.

Современные дети активно включены в 
цифровую среду. Поэтому, пытаясь раскрыть 
сюжет, заданный преподавателем, ребенок, 
как правило, старается передать свои впе-
чатления от увиденного в средствах массо-
вой информации: из интернета, телевизора и 
компьютерных игр. Окунаясь в агрессивную 
атмосферу фильмов или игр, подросток при-

меряет на себя роль отрицательного, но «кру-
того» героя, и несет её в реальную жизнь. И 
здесь очень важно педагогу и родителям пра-
вильно направить подростка на положитель-
ное отношение к жизни и научить развивать 
умение отсекать всё лишнее и отрицательное, 
что негативно влияет на психику. Учитывая 
агрессивность современного мира, усили-
вается агрессивность и ребенка, что требу-
ет воспитания правильного отношения к 
происходящему, гуманного взгляда на мир 
средствами изобразительного искусства. 
В художественной школе сама атмосфера 
творчества позволяет воспитывать в ребен-
ке гуманность. Существуют трудности, свя-
занные с индивидуальными особенностями 
подростков, которые могут спровоцировать 
экстремальные варианты решения тех или 
иных проблем. А это требует квалифициро-
ванной помощи со стороны родителей, педа-
гогов и психологов. Не власть и подчинение, 
а уважение и любовь должны быть в основе 
учебы, то есть, суть не в том, чтобы ученик 
получил в школе определенный набор зна-
ний, а в том, как эти знания в дальнейшем 
будут «жить» в нем. 

В. А. Сухомлинский писал, что процесс 
творчества отличается тем, что творец своей 
работой и ее результатами оказывает огром-
ное влияние на тех, кто находится рядом с 
ним, Подростковый возраст – условная 
разделительная полоса между детством и 
взрослой жизнью. Пересекая её, подросток 
претерпевает изменения на физическом, 
физиологическом и психологическом уров-
не [2]. А Л. С. Выготский подчеркивал, что 
«ребенок не отличает еще своей фантазии 
от вещей, с которыми он играет. Подросток 
осознает свою фантазию как субъективную 
деятельность» [1].

Анализ работ учащихся 2 класса показал, 
что педагогам необходимо тщательно под-
ходить к отбору материала и формулировке 
темы композиции, обсуждать с подростка-
ми выбор сюжета и трактовку композиции. 
На просмотре композиций на тему «Дисгар-
мония взаимоотношений человека и живот-
ного» педагогу нужно анализировать каж-
дый эскиз учащегося, обсуждать, выявлять 
лучший с точки зрения нравственных цен-
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ностей. Соответственно, необходимо уточ-
нение формулировки темы и задач таким 
образом, чтобы они направляли ребенка на 
позитивное решение сюжета. Недопустимы 
прямолинейные трактовки тем насилия и 
агрессии. Переосмысление задач компози-
ции во 2 классе должно привести к разви-
тию у подростков доброты, сопереживания, 
гармонии и радостных впечатлений. А это 
определяется поставленными педагогиче-
скими задачами. Как отмечал А. Маслоу, 
«подросток нуждается в духовном настав-
ничестве, интенсивном взаимодействии с 
человеком, людьми, книгами, умеющими 
правильно сориентировать его по основ-
ным направлениям жизнедеятельности» [4]. 

Одним из возможных направлений в ре-
шении задачи преодоления агрессии под-
ростков стало уточнение формулировок за-
даний по композиции: «Помощь бездомным 
животным», «Мой маленький друг», ориен-
тированных на сопереживание и желание 
помочь братьям меньшим, развивающих в 
детях нравственное, гуманное отношение 
к жизни. Другим значимым направлением 
становятся уроки «Истории искусств», где 
на примерах шедевров русского и зарубеж-
ного искусства идет активное обсуждение 
как художник раскрывает ту или иную тему 
с точки зрения красоты, эстетики, нрав-
ственности.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема передачи тональных отношений, 
а также проблема передачи освещения в композиции станковой. Вариант решения данных 
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Чаще всего ребята, выполняя задание по 
композиции, концентрируются на цвете, и 
задача, связанная с тоном, отходит на вто-
рой план. Детям свойственно делать свет и 
тень очень близкими по тону, зачастую они 
боятся утемнить тень и высветлить свет. По-
этому ограниченная гамма в работе помога-

ет, не отвлекаясь на разнообразие оттенков, 
взять нужный тон. 

Таким образом, многие исследователи го-
ворят о необходимости использовать огра-
ниченную палитру в работе над композицией 
станковой. Так, о важности ограничения цве-
товой гаммы пишет художник А. Богустов: 
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«Этюды-опыты на ограничение цветовой 
палитры в учебном процессе и в воспитании 
«дисциплины палитры» имеют определяю-
щее значение в  «постановке» (воспитании) 
глаза художника и могут являться основны-
ми пропедевтическими (предваряющими ос-
новное обучение и творчество в живописи) 
упражнениями» [1]. И.  В. Соколова в мето-
дическом пособии по композиции подчер-
кивает, что для творческого процесса важно 
ограничить цветовую палитру, оставив 2 или 
3 хроматических цвета и 2 ахроматических в 
зависимости от задания [2].

Основная цель данной статьи – показать, 
как можно передать освещение в композиции, 
используя ограниченную палитру, при этом 
сохраняя тональные отношения. Важно, что-
бы дети не просто создали гармонию в своей 
работе, но и верно выдержали тон, отчего и 
будет создаваться эффект освещенности.

Этапы ведения работы:
– просмотр и анализ работ художников, 

использующих в своих работах ограничен-
ную гамму;

– разработка эскизов на заданную тему;
– выполнение тональных и цветовых 

эскизов;
– перенесение лучшего эскиза на боль-

шой формат.
Работу по композиции станковой лучше 

начинать с просмотра и анализа картин ху-
дожников. В данном случае подбираются 
картины, которые выполнены в ограничен-
ной палитре и в которых явно передано осве-
щение, например, картины И. М. Кравцова, 
Е. Е. Моисеенко, А. А. Дейнеки, дипломные 
работы выпускников художественного учи-
лища. Совместный анализ картин с ярко вы-
раженным освящением помогает разобрать-
ся за счет, чего передается ощущение света 
на картине. Педагогу необходимо акцентиро-
вать внимание, насколько контрастны свет и 
тень на главных предметах, и каким образом 
сближены по тону предметы, находящиеся 
в тени. Подчеркнуть, что художники обыч-
но используют яркий насыщенный цвет для 

выделения наиболее значимого в изобра-
жаемом. Просмотр картин в ограниченной 
гамме помогает вдохновить ребят работать, 
не используя всех цветов. А также помогает 
увидеть тональные отношения в картине. 

Так как в данной композиции важно пере-
дать освещение, в работах ребят должен при-
сутствовать один источник света (окно, лампа 
и др.). Поэтому важно на практике показать, 
как падает свет из окна или от одиночной лам-
пы. Это можно сделать в кабинете, где прохо-
дит занятие. Для этого можно включать и вы-
ключать свет, оставляя софит или наблюдая 
за светом из окна, анализируя, как при этом 
изменяется освещенность предмета, где и по-
чему создается тональный контраст.

Начиная работу над эскизами, ребята 
должны использовать свои наблюдения. 
Желательно попробовать изобразить не-
сколько вариантов освещения. 

После выбора наиболее удачного по ком-
поновке эскиза, предлагается выполнить 
еще 3–4 тональных и цветовых эскиза: 1 то-
нальный эскиз: белый + черный (можно 2); 
2 цветовых эскиза с ограничением по цвету 
(белый + черный + любой цвет; белый + чер-
ный + 2 цвета). Цвета желательно подбирать 
так, чтобы эскиз передавал задуманное ав-
тором состояние, например, если изобража-
ется вечер, то лучше взять синий или розо-
вый цвет. 

В переходе на большой формат, как и в 
любой композиции, важно не потерять все 
ценное, что было разработано в эскизах. 
Полезно хотя бы частично воссоздать то, 
что изображено на эскизах, и уже с натуры 
воплотить задуманное на своей работе. На 
завершающих этапах работы нужно прове-
рять чувствуется ли освещение, выделяется 
ли главное. В результате такой аналитиче-
ской работы ребята учатся отличать глав-
ное от второстепенного, учатся обобщать, 
начинают лучше владеть тоном. Эти умения 
и навыки помогают в дальнейшем, когда 
приходится работать со всей цветовой па-
литрой или с рассеянным освещением. 
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В течение первого года обучения по до-
полнительной предпрофессиональной об-
разовательной программе в области изобра-
зительного искусства «Живопись» на уроках 
композиции учащиеся получают возмож-
ность изучить основные выразительные 
средства, используемые в станковой компо-
зиции, и ритм – одно из таких выразитель-
ных средств. Ритм может отражать быстрое 
или замедленное движение взгляда зрителя, 
равномерное или прерывистое восприятие. 
Выполнение декоративной композиции с 
использованием техники вырезания из бу-
маги, по нашему мнению, самое доступное 
и эффективное для понимания ритма в ком-
позиции упражнение для детей возраста 
10–12 лет.

Цель данного задания – изучить вырази-
тельные свойства ритма, научить грамотно 
использовать при работе над композицией 
цикличность, повторяемость, закономерное 
изменение последовательно выстроенных 
элементов.

Ранее при изучении данной темы «Моно-
композиция в декоративном искусстве, об-
щие принципы ее построения» мы на пер-
вом этапе работы выполняли упражнения 
с использованием геометрических фигур, 
вырезанных из цветной бумаги. 

Выбранный набор элементов, их количе-
ство, приемы упорядочения и соподчине-
ния (выделение одного или нескольких ком-
позиционных центров, подобие элементов, 
величина, пропорции, порядок ориентации, 
использование принципов симметрии, рав-
новесия и т.д.) были понятны детям 11–12 
лет, ошибки до момента фиксации элемен-
тов композиции клеем легко исправлялись, 

освоение выразительных свойств ритма 
происходило почти в игровой форме. 

Однако, несмотря на убедительные ре-
зультаты, полученные в итоге, у учащих-
ся возникали сложности при переходе от 
плоскостных упражнений к фигуративной 
композиции. В связи с этим был предло-
жен иной порядок освоения выразительных 
свойств ритма – от реалистичного изобра-
жения через последовательное обобщение и 
упрощение форм к максимальному прояв-
лению ритмической организации: чередо-
вание фигур с убыванием или нарастанием 
каких-либо качеств (размеров, поворотов, 
меры сложности, цветовой или тональной 
насыщенности, степени графической или 
декоративной обработки формы). Исполь-
зование техники художественного выреза-
ния из бумаги позволяет сделать такой пе-
реход логичным и понятным, так как работа 
с бумагой заставляет учеников неизбежно 
упрощать изображения предметов, приво-
дить их силуэты к простым сочетаниям гео-
метрических фигур, что, в свою очередь, по-
зволяет преподавателю внятно объяснить 
приемы построения ритма, а именно: груп-
пирование фигур в различных сочетаниях, 
изменение интервалов между ними, изме-
нение величины, пропорций и ориентации 
фигур, чередование линий, фигур и тоновых 
пятен.  

Выбор жанра станковой композиции – 
дело преподавателя, мы же использовали 
для изучения понятия ритма натюрморт и 
пейзаж. 

Работа над композицией начинается с вы-
бора темы натюрморта – как правило, лег-
че даются ребятам обычные бытовые темы 
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Т. Л. Степанова,
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(кухня, завтрак, пикник, утренний туалет, 
гардероб и т.п.). Затем определяется набор 
предметов, который позволит раскрыть 
выбранную тему. Уже на этом этапе объяс-
няется, что в любой композиции должны 
присутствовать главный элемент, опреде-
ляющий тему натюрморта, второстепенные 
элементы, помогающие эту тему раскрыть 
и вспомогательные (или дополнительные), 
объединяющие, связывающие композицию. 
Важно донести до ребенка, что характер по-
строения композиции в значительной мере 
определяет ее выразительные возможности, 
эмоциональное воздействие на зрителя, рас-
крывает художественное содержание.

Выполняется фор-эскиз, который можно 
выполнить как декоративную композицию, 
вводя ограничения в цвете, при этом изо-
бражения предметов упрощаются, можно 
использовать приемы членения плоскости 
на части и оверлеппинга (частичное совпа-
дение или наложение силуэтов предметов 
друг на друга). Как вариант, можно выпол-
нить зарисовку реального натюрморта, за-
полнить единым тоном силуэты всех пред-
метов и дальнейшую работу вести с этим 
общим силуэтом натюрморта. На заключи-
тельном этапе композиция выполняется ху-
дожественным вырезанием из бумаги.

Перед началом работы выбирается пара 
листов бумаги для пастели светлого и тем-

ного тона, цвета могут быть как сближен-
ные, так и контрастные – по желанию уче-
ника. Изнаночную сторону листа бумаги, 
который будет вырезаться, рекомендуется 
проклеить скотчем во избежание задиров и 
разрывов. На лицевой стороне выполняется 
линейный рисунок разработанного натюр-
морта. При этом с учеником обязательно 
обсуждается необходимость дальнейшего 
упрощения изображения для возможности 
технического выполнения работы. Мы ис-
пользуем два варианта вырезания: главным 
ритмическим мотивом могут стать линии, 
их толщина и форма, или пятна, их форма, 
размер и взаимное расположение. Перед на-
чалом вырезывания необходимо убедиться 
в связности всех элементов.

Можно использовать специальные ножи 
для вырезания бумаги, скальпель. Обычный 
канцелярский нож менее удобен. Работа ве-
дётся на листе толстого картона или на фа-
нере. Начинать лучше с участков на краю 
листа, чтобы к моменту работы над главным 
элементом у ученика успел сформироваться 
навык работы резаком. В зависимости от 
количества времени, выделенного на дан-
ную работу, композиция может быть или 
очень лаконичной или сложной, многоэле-
ментной, может быть выполнена в два или в 
три тона, дополнена аппликацией. Техника 
вырезания из бумаги вариативна.
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Гравюра на картоне, на сегодняшней день, 
является незаслуженно редким средством об-
учения станковой композиции в детской ху-
дожественной школе (далее – ДХШ), несмотря 
на техническую, материальную доступность и 
огромный учебный потенциал [2].

Технологические характеристики гравю-
ры на картоне занимают в системе эстампа 
особое место, а в сравнении с другими тех-
никами печатной графики наглядно демон-
стрирует ее самобытность. Техника объе-
диняет в себе как глубокую, так и высокую 
печать, обладает широчайшим арсеналом 
технических приемов. Выбор материалов 
так же может дать поле для творческого по-
иска и эксперимента. Разновидностей кар-
тона достаточно много, каждый из них име-
ет свою характеристику, фактуру, по-своему 
ведет себя при печати. Картон позволяет ра-
ботать не только пятном, но и четкими ли-
ниями, и штрихами. В этой технике можно 
добиться сложной гаммы градаций черного 
цвета. Благодаря фактуре возникают особые 
живописные эффекты. «Живописность» – 
отличительная черта гравюры на картоне: 

характерная для картона зернистость, ши-
рочайший тональный диапазон, мягкие пе-
реходы между тональными пятнами [4]. 

Гравюра на картоне объединяет в себе 
строгую методичность с одной стороны, и 
творческий непредсказуемый эффект. Ме-
тодичность необходима при разработке 
подготовительных эскизов и соблюдении 
строгой этапности на протяжении всего 
процесса работы. Элемент непредсказуе-
мости результата обусловлен спецификой 
самого материала. Следует отметить, что, 
чаще всего, случайные эффекты положи-
тельно сказываются на детской работе, де-
лая ее более живой и образной [5].

Рассмотрим этапы исполнения гравюры 
на картоне.

Подготовка эскиза. При работе над эски-
зом важно помнить о локальных пятнах. 
Техника гравюры на картоне отличается 
тем, что пятно выглядит выразительнее, чем 
линия. Поэтому эскизы выполняются в три 
тона: черный, белый и серый.

Перенос эскиза на картон. Этот этап 
очень важен. Чем точнее будет перенесен 
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эскиз, тем проще будет работать. Нужно 
помнить, что оттиск получится зеркальным, 
поэтому для переноса используем кальку.

Подготовка печатной формы. Для полу-
чения черного тона в гравюре на картоне ис-
пользуем офортную иглу и резак. Все места, 
где верхний слой картона процарапывается, 
будь то линия или пятно, при печати дадут 
черный тон. Для получения серого тона кар-
тон нужно оставить в первоначальном виде.

Для получения белых тонов в гравюре на 
картоне используют канцелярский клей, ко-
торый наносится кистью. Для завершающих 
штрихов можно применить процарапыва-
ние по проклеенному картону.

Печать оттиска. Типографская краска 
наносится широкой щетинной кистью, при 
этом краска тщательно втирается в поверх-
ность картона. После того, как картон рав-
номерно закрыт краской, он насухо проти-
рается тряпкой. Чем лучше его вытереть, 
тем более очевидным станет разница между 
черным, белым и серым тоном. Печатается 
гравюра на офортном станке.

Материалы и инструменты: картон, 
канцелярский клей, калька, офортные иглы 
(шило), резак, типографская краска, кисть 
щетина, ветошь, керосин, офортный станок.

Таким образом, данный вид гравюры 
дает широчайшее поле для творческого по-
иска, позволяет создавать полноценные ху-
дожественные произведения, которые мо-
гут сегодня успешно соперничать с другими 
техниками эстампа. Исходя из выше пере-
численных характеристик, можно утвер-
ждать, что гравюра на картоне, является 
крайне эффективным средством обучения 
в ДХШ.

Занятия печатной графикой дает возмож-
ность для творческой самореализации, осо-
бым образом развивают у учащихся такие 
важнейшие навыки, как умение задумывать 

свое произведение, учитывать особенности 
техники, то есть мыслить в материале, вести 
работу целенаправленно. Процесс создания 
эстампа как нельзя лучше доказывает уче-
нику важность последовательности ведения 
любой творческой работы и каждого от-
дельного этапа. 

В наше время искусство эстампа пере-
живает новую волну развития. Так, совре-
менные Федеральные государственные 
требования в области изобразительного ис-
кусства не только не препятствуют знаком-
ству с эстампом в ДХШ, а, напротив, всяче-
ски приветствуют, предполагая проведение 
отдельных заданий по учебному предмету 
«Станковая композиция» в различных тех-
никах печатной графики. Увеличивается ко-
личество выставок, конкурсов различных 
уровней (от школьного до регионального), 
посвященных печатной графике, что позво-
ляет большему количеству детей творчески 
проявить себя в самобытной композиции.

Тем не менее, далеко не каждую технику 
эстампа возможно практиковать с детьми 
в силу трудоемкости процесса создания и 
наличия необходимой материально-тех-
нической базы. Кроме того, не каждая тех-
ника отвечает мерам безопасности. Самой 
распространенной техникой при обучении 
детей в ДХШ можно назвать линогравюру, 
чаще всего на ней все останавливается, – а 
гравюра на картоне, к сожалению, остается 
невостребованной и, как следствие, малоиз-
ученной.

Подводя итоги, можно утверждать: 
эстамп в условиях детской художественной 
школы – это особое явление, крайне редкое 
средство обучения, вследствие этого потен-
циал печатной графики и гравюры на кар-
тоне, в частности, как средства обучения, 
оставаясь нераскрытым, обладает больши-
ми творческими перспективами.
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Аннотация. Статья посвящена итогам апробации методики преподавания учебных пред-
метов «История изобразительного искусства» и «Композиция станковая». Заявлено важное 
значение выстраивания межпредметных связей учебных предметов «История изобразитель-
ного искусства» и «Композиция станковая». Обосновываются эффективные методические 
подходы к подготовке и проведению итоговой аттестации выпускников ДПП «Живопись».
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приятие, внеурочная деятельность, интерактивные технологии.

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чи-
стякова в статусе Городского ресурсного 
центра в области «Изобразительное ис-
кусство», с 2017 года ежегодно проводит 
городской мониторинг качества образова-
ния по учебным предметам «Композиция 
станковая» и «История изобразительного 
искусство». Данные учебные предметы вы-
несены на итоговую аттестацию и являются 
показательными при освоении обучающи-
мися дополнительной предпрофессиональ-
ной программы «Живопись» (далее – ДПП 
«Живопись»). По результатам оценки экс-
пертами городского мониторинга качества 
образования в 2017/2018 учебном году, был 
отмечен, в целом, достаточно высокий уро-
вень освоения обучающимися данных учеб-
ных предметов. В целях повышения каче-
ства оказываемых образовательных услуг 
необходима системная методическая работа 
преподавателей «Истории изобразительно-
го искусства» и «Композиции станковой». 
В 2018/2019 учебном году преподавателями 
ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова был реа-
лизован проект по выстраиванию межпред-
метных связей, целью которого являлось 
выявление эффективных методов и форм 
обучения обучающихся ДХШ.

Задачи проекта:
1. Познакомиться с формами работы ве-

дущих специалистов России 
2. Изучить программы учебных предме-

тов «Композиция станковая» и «История 
изобразительного искусства». 

3. Выбрать наиболее подходящие формы 
для использования в ДХШ с учетом про-
граммы. 

4. Реализация опытно-поисковой работы. 
5. Провести анализ результатов. 
6. Предложить формы дальнейшей работы. 
Для реализации проекта была выбрана 

параллель предвыпускного класса (4 класс) 
по пятилетней программе обучения ДПП 
«Живопись». Согласно учебной программе 
1-го полугодия 2018/2019 учебного года, по 
учебному предмету «Композиция станко-
вая» обучающиеся должны были выполнить 
сюжетную композицию (диптих, триптих) 
на историческую тематику (ритмы Екате-
ринбурга), а в контексте учебного предмета 
«История изобразительного искусства» изу-
чить русскую живопись XVIII и первой по-
ловины XIX века.

Участники опытно-поисковой работы 
были разделены на экспериментальную и 
контрольную группы. Экспериментальные 
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группы – это группы, в которых внедряется 
новое содержание, новые методы, новые ме-
тодики, технологии, педагогические условия 
и др. 

Контрольные группы – это группы, в ко-
торых ничего не меняется в процессе про-
ведения опытно-поисковой работы. Для 
успешной апробации проекта преподавате-
лям было необходимо правильно выстро-
ить методическую работу с обучающимися, 
используя комплексный подход в обучении. 
Немаловажным является тесное сотрудни-
чество между преподавателями, а также по-
стоянный контроль каждого этапа работы 
над проектом. 

Комплексный подход в работе предпола-
гал планирование, разработку и создание 
оптимального комплекса форм обучения, 
которые необходимы для результативной 
организации учебно-творческой деятельно-
сти обучающихся.

В рамках урочной работы, учащиеся из-
учали библиотечный и методический фонд 
по теме проекта, выполняли этапы работы 
над композицией, согласно В. А. Могилев-
цеву [2], определяли индивидуальную тему 
собственного проекта, а на уроках Истории 
изобразительного искусства, благодаря ис-
пользованию интерактивных технологий, 
учились критически рассуждать, находить 
решения сложных проблем, основываясь на 
анализе фактов и обстоятельств, принимать 
точку зрения другого человека, аргументи-
ровано объяснять причинно-следственную 
связь своей деятельности, что способство-
вало эффективному развитию навыков 
творческого самовыражения и коммуника-
тивных умений школьников. 

Интерактивные технологии включают в 
себя продуктивные методы обучения: ча-
стично-поисковый (эвристический), метод 
проблемного изложения учебного материа-
ла; метод творческих заданий и исследова-
тельский метод. Продуктивными формами 
работы стали обсуждение этапов работы 
над собственной композицией в параллели с 
анализом работ профессиональных худож-
ников; при изучении творчества художни-
ков особое внимание уделялось подготови-
тельной работе; обсуждение особенностей 

композиционных решений, средств художе-
ственной выразительности в контексте изу-
чения творчества; анализ картин по задан-
ному плану; обсуждение идей композиции 
ребят. 

Стимулировать интерес к работе и ока-
зать помощь ученикам в реализации про-
екта позволила внеурочная деятельность. 
Пленэрная практика, которая помогла, по-
средством изучения живой натуры, осу-
ществить сбор необходимого натурного 
материала, а в рамках выездных пленэров 
развить культурно-познавательную деятель-
ность. Участие в конкурсно-выставочной 
деятельности, способствующее раскрытию 
творческого потенциала у обучающихся. 
Проектная деятельность, в форме игрового 
занятия, направленная на взаимосвязь учеб-
ных предметов «Композиция станковая» 
и «История изобразительного искусства». 
Выход обучающихся в музеи города для изу-
чения мирового художественного наследия, 
картин современных художников, учебных 
работ студентов-художников с разъяснени-
ем и анализом композиционных схем и вы-
полнения ряда упражнений по композиции. 
Написание отзывов на выставку или наибо-
лее понравившуюся работу (использование 
основных понятий изобразительного искус-
ства, логичность, аргументация, личное от-
ношение).

Так как программа учебных предметов 
«История изобразительного искусства» и 
«Композиция станковая» включает в себя 
большой объем самостоятельной работы, 
то задачей преподавателя был контроль 
выполнения домашних заданий. Напри-
мер, в рамках «Истории изобразительно-
го искусства» выполнение скетчей по теме 
«Екатеринбург» с аргументацией и краткой 
исторической справкой; создание и очное 
представление презентации; написание ре-
фератов. 

Формой проверки результативности про-
екта стала публичная защита собственной 
станковой композиции. 

Критериями оценивания защиты проекта 
были обозначены: грамотное использование 
основных понятий изобразительного ис-
кусства; осознанное использование средств 
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художественной выразительности для вы-
полнения задания и способность объяснить 
причину; умение в устной форме последова-
тельно излагать свои мысли о решении по-
ставленной перед ним задачи и умение выра-
жать свое отношение к проделанной работе; 
демонстрация навыков анализа итоговой 
работы; уместное использование знаний о 
творчестве художников, выстраивание ассо-
циативных связей; знание основных правил 
и законов композиции; знание принципов 
сбора и систематизации подготовительного 
материала и способов его применения для 
воплощения творческого замысла; работа с 
историческим материалом; умение приме-
нять полученные знания о выразительных 
средствах композиции – ритме, линии, си-
луэте, тональности и тональной пластике, 
цвете, контрасте – в композиционных рабо-
тах; создание эмоциональной выразитель-
ности листа и подчинения всех элементов 
композиции основному замыслу; создание 
целостности цветотонального решения ли-
ста; личностное отношение к проделанной 
работе.

Обучающиеся экспериментальной груп-
пы продемонстрировали соответствие вы-
сокий уровень в соответствии с заявленны-
ми критериями оценивания. В контрольной 

группе были выявлены следующие слож-
ности: недостаточно мотивации  – рабо-
ты были не готовы; обучающиеся не мог-
ли объяснить логику выполнения работы 
(диптих, триптих – последовательность ча-
стей), путались в композиционных особен-
ностях; художественный образ на уровне 
«картинки» – ученики просто срисовали; 
нет аргументации и объяснения причин-
но-следственной связи; при ответе на во-
просы «Зачем» и «Почему» – обучающиеся 
терялись в ответах или объясняли – «Так 
сказал учитель» или «Учителя решили, что 
так будет лучше» – нет осознанного понима-
ния выполнения работы. 

Благодаря выстраиванию межпредмет-
ных связей, проект был реализован и на 
практике продемонстрировал эффектив-
ность работы преподавателей. Учащие-
ся проявили интерес к изучаемой теме и 
осознанно подошли к выполнению каждо-
го этапа работы. В дальнейшем требуется 
корректировка учебных программ (с 1 по 5 
класс, по пятилетней программе обучения), 
что позволит планомерно и наиболее про-
дуктивно подготовить обучающихся к ито-
говой аттестации, а также к их дальнейшей 
профориентации в области «Изобразитель-
ное искусство».
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Согласно профессиональному стандар-
ту педагога дополнительного образования 
детей и взрослых [4], основные задачи про-
фессиональной деятельности современного 
преподавателя заключаются в формирова-
нии и развитии творческих способностей 
обучающихся, поддержке и сопровождении 
его профессионального самоопределения, 
а также в мотивации их к активному осво-
ению ресурсов и развивающих возможно-
стей образовательной среды. Дополнитель-
ная предпрофессиональная программа в 
области изобразительного искусства «Жи-
вопись» (далее – ДПП «Живопись») направ-
лена на решение данных задач. Учащиеся, в 
течение 5 лет обучения, приобретают необ-
ходимые навыки, умения и знания, что по-
зволяет в дальнейшем иметь возможность 
продолжить обучение в области изобрази-
тельного искусства.

Одним из основных учебных предметов 
ДПП «Живопись» для обучающихся пред-
выпускных и выпускных классов является 
«Композиция станковая». Данный учебный 
предмет включает в себя результат деятель-
ности, полученный учащимися на заняти-
ях по академическому рисунку, живописи, 
истории изобразительного искусства, вхо-
дит в процесс итоговой аттестации обуча-
ющихся, служит воплощением творческой 
деятельности посредством участия в кон-
курсах и выставках различного уровня [1]. 
Композиция станковая также является од-
ним из главных экзаменов для поступле-
ния в средние и высшие профессиональные 
учебные заведения. 

В связи с этим, актуальным для педагога 
дополнительного образования становится 
вопрос комплексного подхода к преподава-
нию учебного предмета «Композиция стан-
ковая», а также эффективное его использо-
вание. Комплексный подход предполагает 
планирование, разработку и создание опти-
мального комплекса форм обучения и повы-
шения профессиональной квалификации, 
которые необходимы для результативной 
организации учебно-творческой деятельно-
сти обучающихся. 

Раскроем некоторые особенности обуче-
ния при освоении данного предмета. 

Согласно В. А. Могилевцеву, существует 
6 основных этапов ведения работы над ком-
позицией (композиционные наброски, фик-
сирующие замысел; сбор материала; поиски 
пластического и цветового решения; эскиз, 
предваряющий работу над картиной; сбор 
натурного материала; работа на холсте [2, 
с. 62]). Задача педагога – методически пра-
вильно выстроить этапы ведения работы 
над композицией.

Для достижения наиболее эффектив-
ного результата, преподавателю следует 
использовать не только форму учебного 
занятия, но и внеурочную деятельность, 
игры, семинары, а также совместную учеб-
но-творческую деятельность преподавателя 
и обучающегося, чтобы развить интерес к 
предложенной теме. Приучить детей к необ-
ходимости целенаправленного выполнения 
этапов работы над композицией, довести 
до их сознания значимость каждого этапа 
работы, наконец, увлечь поисковой компо-
зиционной работой, доказав на практике, 
что именно в ней и осуществляется творче-
ство, – главная педагогическая задача. 

Стимулировать интерес к работе и ока-
зать помощь ученикам в выполнении ра-
боты над этапами композиции позволяет 
внеурочная деятельность: в ходе экскурсий 
в художественные музеи учащиеся не толь-
ко знакомятся с произведениями живопи-
си, но и учатся анализировать  композици-
онные схемы; обращение к библиотечным 
фондам и фондам аудио- и видеозаписей 
школьной библиотеки позволяет собрать 
дополнительный материал по истории ис-
кусства в контексте изучения композици-
онных особенностей живописных произве-
дений; проектная деятельность позволяет 
содержательно раскрыть художественный 
образ выполняемой работы обучающим-
ся над композицией; пленэрная практика 
помогает осуществить сбор необходимого 
натурного материала; участие в конкурс-
но-выставочной деятельности способству-
ет раскрытию творческого потенциала об-
учающихся.

Художник и педагог Н. П. Крымов отме-
чал, что «Композиция станковая» – универ-
сальный учебный предмет художественного 
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образования, позволяющий достичь пред-
метных результатов обучения и воспитания 
[3, с. 37]. Важная миссия преподавателя – 
воспитание в юном человеке эмоциональ-
но-психологического восприятия жизнен-
ных ситуаций, которые он переживает, и 
отражение их в учебно-творческих компо-
зициях. 

В результате использования комплексно-
го подхода в работе над композицией стан-
ковой, у обучающихся возникает более це-
лостное восприятие цели и задач, которые 

ставит перед ними преподаватель, расширя-
ются возможности для полноценного их вы-
полнения, стимулируется интерес к учебно-
му процессу. Комплексный подход в работе 
над композицией позволяет обучающимся 
предвыпускных и выпускных классов по-
казать высокий уровень сформированных 
знаний, умений и навыков при выполнении 
композиции с соблюдением всех подготови-
тельных этапов работы на итоговой аттеста-
ции и при поступлении в средние и высшие 
учебные заведения.
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Аннотация. В данной статье затрагивается вопрос об эффективности использования игро-
вых технологий на уроках по предмету «История изобразительного искусства». Особое вни-
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профессиональные программы обучения.
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В данной статье Проблемы связаны с 
ухудшением качества освоения учебного 
материала, с его сложностью, что приво-
дит к потере интереса изучаемого предмета. 
Чаще всего это объясняется большой загру-
женностью обучающихся в общеобразова-
тельных школах и в школах искусств, поэто-
му, чтобы обучение было более доступным, 
интересным и качественным, нужно искать, 
наряду с традиционными методами обуче-
ния и более современные. Например, при-
менять в своей работе игровые технологии. 
Их востребованность базируется, прежде 
всего, на игровой концепции культуры. В 
игре происходит обогащение социального 
опыта, освоение окружающего мира, само-
утверждение человека в нем. А самое глав-
ное – игра, являясь с одной стороны, раз-
влечением способна перерасти в обучение, 
в творчество и даже в терапию.

К вопросам, связанным с эффективно-
стью обучения с помощью игры обраща-
лись многие педагоги. Например, Ян Амос 
Каменский считал, что цель обучения за-
ключается в том, чтобы оно шло успешно, 
легко, основательно и кратчайшим путем, а 
для этого нужно использование игр. «Дети, 
внимание которых будет захвачено посред-
ством игры и шутки, приобретут понятия о 
главнейших предметах в мире». [2, с. 6] 

Французский писатель, философ и соци-
олог Роже Кайуа, полагал, что игру можно 
воспринимать как культурную ценность. 
Обосновано это тем, что игра предстает как 
воспитание тела, характера и ума, и тем, что 
принципы, управляющие различными ви-
дами игр, проявляются вне игры. Личность 
нуждается в самореализации. И игры, по 
мнению Р. Кайуа, могут способствовать это-
му процессу. [1, с. 48] 

Но игра немного отличается от игровых тех-
нологий. Как правильно отметил Г. К. Селевко 
в своих работах, что педагогическая игра обла-
дает существенным признаком – четко постав-
ленной обучающей целью и соответствующи-
ми ей педагогическими результатами, которые 
могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно-познаватель-
ной направленностью. [2, с. 128]

Поэтому преподаватель, для достижения 
наилучшего результата, организуя совместную 
деятельность с учащимися на уроках и приме-
няя игровые технологии, обращает внимание 
на создание комфортных условий деятельно-
сти, реализации и развития личностного по-
тенциала учащихся, учитывая психолого-пе-
дагогические особенности обучающихся, их 
учебно-познавательные интересы. 

Внедряя игровые технологии как форму 
организации учебной деятельности: урока, 
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контроля усвоения изученного материала 
можно применять различные методы и при-
емы: дидактические, воспитывающие, раз-
вивающие, творческие, социализирующие.

Например, использование разработан-
ных педагогом кроссвордов позволяют за-
менить традиционные контрольные рабо-
ты в конце пройденной темы или четверти. 
Применение пазлов, (обучающиеся не толь-
ко собирают пазл, но и указывают автора и 
название произведения), ребусов (отгады-
вание слов, как закрепление после прой-
денной темы), игр с определением жанров, 
стилей, художников, произведений (исполь-
зование различных лото), собирание букв 
после пройденного материала способствует 
расширению кругозора, выявлению и при-
менению знаний, умений, навыков в прак-
тической деятельности. Самостоятельное 
создание художественного образа, задания 
на соотнесение определений и терминов, 
выявляют умение сравнивать, сопоставлять, 
находить аналоги, формируют у обучаю-
щихся потребности в реализации своих воз-
можностей в практической деятельности. 
Умение передавать с помощью мимики пер-
сонаж произведения (обучающиеся делятся 
на две команды и по очереди изображают 
либо известное произведение, либо архи-
тектурное сооружение с целью, чтобы про-
тивоположная команда смогла отгадать, что 
это), описание изображенного на картине, 
применяя наибольшее количество эпитетов, 
попытки самостоятельно охарактеризовать 
происходящее на рельефе, полотне карти-
ны показывают уровень сформированного 
творческого воображения, фантазии, спо-
собствуют мотивации учебной деятельно-
сти. Одновременно вырабатываются ини-
циатива и самостоятельность в принятии 
решений учебно-познавательного характе-
ра Работа в командах воспитывает чувство 

коллективизма, общительности, коммуни-
кативности, сплоченности.

Игровые технологии, применяемые при 
изучении предмета «История изобразитель-
ного искусства подразумевают применение 
мультимедиа технологий, которые включа-
ют в себя использование текста, графики, 
мультипликацию, видео в учебном процес-
се. Включить образное мышление и целост-
но воспринимать информацию помогает 
изобразительный ряд (репродукции кар-
тин). Применение комплекса оперативного 
контроля знаний включающего вопросы 
в виде тестов с вариантами ответов, когда 
обучающийся берет пульт и выбирает пра-
вильный, по его мнению, ответ. По окон-
чанию тестирования на экране выводятся 
результаты, выявляющие  уровень знаний,  
помогающие проанализировать ошибки и 
сэкономить силы и  время. Все это позволя-
ют учащимся воспринимать происходящее 
на уровне игры, а затем постепенно вовле-
каться в серьезную творческую работу. 

Таким образом, педагогическая деятель-
ность преподавателя по предмету «Исто-
рия изобразительного искусства» в детской 
школе искусств должна быть направлена на 
поиск и эффективное применение игровых 
технологий в учебном процессе. Что позво-
лит проектировать (планировать), органи-
зовывать и корректировать образователь-
ный процесс с целью достижения наиболее 
эффективного результата, выработать ини-
циативу и самостоятельность в принятии 
решений учебно-познавательного характера 
у обучающихся, воспитывать чувство кол-
лективизма, общительности. То есть сделать 
процесс обучения более доступным и увле-
кательным, благодаря чему усвоение зна-
ний будет более качественным и прочным, 
а главное, повысится интерес к изучаемому 
предмету.
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Без хорошо продуманных педагогиче-
ских технологий, методов и форм обучения 
трудно организовать успешный образова-
тельный процесс, каждая школа, и каждый 
педагог совершенствует (преломляет через 
себя) те методы и средства обучения, кото-
рые помогают вовлечь учащихся в познава-
тельный поиск и труд учения и творчества, 
самостоятельно добыть знания,  развивать 
интерес к предмету и эстетические навыки. 
Педагогические технологии являются одним 
из важнейших инструментов по осущест-
влению стратегических целей образования.

Рассматривая различные формы худо-
жественно-педагогической деятельности, 
можно увидеть влияние педагогических тех-
нологий на эффективный механизм художе-
ственно-эстетического развития личности 
ребенка. В современной педагогике помимо 
известных педагогических технологий, ярко 
проявляют себя инновационные авторские 
педагогические технологии и методы, а так-
же увеличилась доля дополнительного ху-
дожественного образования в приобщении 
обучающихся к самостоятельной продук-
тивной творческой деятельности. Занятия 
искусством основываются на принципах 
интерактивности, включении в занятия ре-
сурсов информационно-коммуникативной 
технологии. 

В данной статье, хотелось бы осветить 
те педагогические технологии, которые ис-
пользуются чаще в образовательном про-
цессе на занятиях по учебному предмету 
«История изобразительного искусства».

Педагогические технологии – важней-
ший инструмент модернизации художе-
ственного образования. Опора на техноло-
гии позволяет создавать новые структуры 
и системы развития «человека культуры». В 

комплексе педагогических технологий, при-
меняемых в непрерывном художественном 
образовании, при организации учебной де-
ятельности, ведущей на наш взгляд, можно 
определить личностно-ориентированную 
технологию, когда задачей преподавателя 
становится создание атмосферы заинтере-
сованности каждого ученика в своей работе 
на уроке и вне урока. Необходимо поддер-
жать и объяснить использование различ-
ных способов выполнения задания без бо-
язни допустить ошибку в работе. 

Мы используем дидактический мате-
риал, дающий возможность выбора опти-
мального решения, поощряем инициативу, 
стремление ученика находить свой способ 
работы, самостоятельность, избиратель-
ность. Например, для закрепления и про-
верки знаний, полученных в ходе занятия 
необходимо выполнить творческое задание. 
Самостоятельно проиллюстрировать тео-
ретически пройденный материал, создать 
на бумаге «художественный образ», как вы 
его поняли, почувствовали, осознали (см. 
Приложение). Причем образ может рож-
даться постепенно по мере раскрытия дан-
ной темы на уроках. Поэтому оценивать 
творческие работы необходимо  не только 
по конечному результату, но и по процессу 
его достижения. В течение учебного года у 
каждого ученика накапливается (собирает-
ся) по каждому занятию (теме, теоритиче-
скому материалу), свои творческие работы, 
а также авторские иллюстрации ключевых 
памятников искусства. На наш взгляд та-
кой метод способствует упорядоченности 
и структурированности обширного по объ-
ему материала, с довольно сжатыми срока-
ми учебного планирования и его адаптации 
для учащихся в различных параллелях. Про-
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цесс изучения истории искусств вовлекает-
ся в процесс творческого общения, кото-
рое инициируется собственной творческой 
фантазией. Опираясь на систематизирован-
ный материал, учащиеся могут расширить 
круг знаний на основе самостоятельного 
творческого поиска в системе современных 
информационных каналов и в дальнейшем 
самостоятельно продолжать увлекатель-
ное путешествие в мир искусствознания. 
Технология интерактивного обучения счи-
тается самой прогрессивной в современ-
ном образовании. Технология позволяет 
сформировать не только предметные, но и 
метапредметные понятия, а также личную 
компетенцию учащихся. Интерактивное об-
учение формирует самое главное умение со-
временного человека – учит учиться. 

Среди распространённых интерактивных 
программ обучения и подготовки к заняти-
ям, хотелось бы выделить «LearningApps.
org  – interaktive und multimediale 
Lernbausteine», которое дает возможность 
разработать и создать интерактивные элек-
тронные интересные учебные материалы. 
Инструментарий сервиса позволяет созда-
вать учебные классы, приглашая в них своих 
учеников по гиперссылке, создавать наборы 
учебных элементов и следить за теми, кто 
успешно выполнил задания, а кто не смог. 
Сами ученики также могут создавать учеб-
ные элементы, которые будут размещаться 
в общем наборе элементов программы. Если 
построение урока требует от педагога твор-
ческого отношения, то и сам урок нуждает-
ся в творчестве учащихся и без него не мыс-
лится.

Отсюда вытекают следующие техноло-
гии: когнитивно ориентированные, дея-
тельностно-ориентированные, диалоги-
ческие, технология сотрудничества. Они 
формируются на основе активизации и 
интенсификации деятельности учащихся, 
организуется коллективный способ обуче-
ния в парах или группах, который развивает 
навыки «мыследеятельности», включает ра-
боту памяти, повышает ответственность за 
результативность коллективной работы, по-
зволяет актуализировать полученный опыт 
и знания, работая в индивидуальном темпе. 

При этом используются следующие педа-
гогические средства: изучение взаимно-об-
ратных действий, сопоставление родствен-
ных и аналогичных понятий, терминов, 
организационно-деятельностные игры, 
имитационно-игровое моделирование. Да-
лее выявляем технологии рефлексивного 
взаимодействия, тренинги и мастер-клас-
сы, а также технологии индивидуализации 
и дифференциации обучения – индивиду-
альная работа учителя с учениками и клас-
сом. Педагогические средства – обучение 
всех и индивидуальная работа с отдельны-
ми учениками, группами. Этим достигает-
ся формирование общеучебных умений и 
навыков по предмету и личное совершен-
ствование каждого учащегося – выявляет 
и максимально развивает их способности, 
учитывает уровень умственного развития, 
психологические особенности, абстрак-
тно-логический тип мышления, индивиду-
альные запросы личности, её возможности 
и интересы. В учебном процессе проявляют-
ся рефлексивные технологии и технологии 
контекстного обучения. 

Проектная технология – это образова-
тельная технология, нацеленная на приобре-
тение учащимися новых знаний в тесной свя-
зи с реальной жизнью, формирование у них 
специальных умений и навыков. Проектный 
метод основывается на концепции деятель-
ностного подхода и позволяет организовать 
обучение, в котором обучающиеся получают 
знания в процессе планирования и выполне-
ния творческих заданий – проектов. 

В названных выше технологиях, в зави-
симости от возрастных особенностей уча-
щихся, используются объяснительно-иллю-
стративная, поисковая и исследовательская 
модели обучения с применением активных 
и интерактивных методов обучения. Они 
позволяют накапливать умения и навыки 
работы с инструментом и оборудованием, 
самостоятельно организовать и планиро-
вать свою работу, а также ставить перед 
собой задачу и искать пути её решения ин-
дивидуально или совместно друг с другом, с 
учителем. 

Педагогические технологии воплощают 
диалектический способ изучения той или 
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иной творческой проблемы, когда обучаю-
щиеся осваивают предлагаемые методы и 
навыки и имеют возможность предлагать 
свои интерпретации. Педагогические тех-
нологии основаны на полном, всестороннем 
познании и учете связей, влияний, взаимо-
действий, возникающем в художественном 
мире того или иного автора, или отдельного 
произведения. В ходе реализации педагоги-
ческих технологий четко определяются раз-
виваемые компетенции: базовые, коммуни-
кативные, социокультурные. 

Содержание и целеполагание педагоги-
ческих технологий направлены на выяв-
ление основных факторов и условий, по-
зволяющих обучающимся интегрировать 

ценности, которые содержатся в образах 
произведений искусства.  Подбирается не-
обходимый комплекс заданий, ситуаций, 
методов и приемов, направленных на до-
стижение высокого уровня в их развитии. 
Потенциал педагогических технологий со-
стоит в возможности оптимизировать про-
цесс обучения за счет четко продуманной 
структуры и возможности повторяемости 
действий.

Педагогические технологии эффективны 
для решения стратегических задач любо-
го проекта в сфере непрерывного художе-
ственного образования, поскольку могут 
быть масштабированы в разных формах и 
на разных ступенях образования.

 
Первобытное искусство.
С чего все начиналось.

1-й класс

Искусство позднего
Средневековья. Готический стиль. 

2-й класс

Стиль модерн в искусстве рубе-
жа 19–20 вв.

5-й класс
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
НА УРОКАХ «ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

В РАМКАХ РЕАЛИЗУЕМОЙ АДХШ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

А. В. Жиганова,
ГБУДОСО «АДХШ», г. Асбест

Аннотация. Особая миссия учебной дисциплины «История изобразительного искусства» – 
это воспитание чувства любви к своему родному краю, городу, Региональное искусство пред-
ставляет огромный пласт малоизученного материала, недостаточное количество которого соз-
дает определенные трудности при изучении данной учебной темы. В своей статье автор  на 
основе многолетнего опыта предлагает способы разрешения данных трудностей. 

Ключевые слова: региональный компонент, античность, классицизм ампир, архитектур-
ные ордера, орнамент, дворец.

 
Важное место в преподавании учебного 

предмета «История изобразительного ис-
кусства» в АДХШ занимает изучение реги-
онального искусства. В каждом уральском 
городе есть художественная история, свои 
деятели искусства, которые поколение за 
поколением организовывали культурную 
среду уральцев. 

В городе Асбесте, который был построен 
в советские времена, нет старинных зданий, 
знаменитых полотен живописи, мы не об-
ладаем шедеврами декоративно-приклад-
ного искусства, а наш музей был основан в 
80-е годы 20 века. Мы находимся в стороне 
от великих собраний искусства. Изучение 
учебного предмета проходит на основе ре-
продукций, но как мы знаем, восприятие 
подлинника очень сильно отличается от его 
созерцания типографской или электронной 
его копии.

Поэтому очень важно сделать материал 
учебного предмета понятным  и доступным 
учащемуся, а что может быть ближе, чем его 
родной город с его улицами и площадями, 
с музеями, с художниками, скульпторами 
и мастерами. Нам ценно все, что у нас есть: 
четыре музея (два геологических, истори-
ко-краеведческий, мемориальный музей 
имени Н. В. Аввакумова), а также наши зда-
ния и скульптуры в стиле сталинский ампир 
(дворец Культуры, Арка старого стадиона), 
статуи Муз Эрнста Неизвестного. 

Основными целями изучения региональ-
ного искусства в АДХШ являются:

1. Ознакомление учащихся с достижени-
ями и особенностями искусства уральского 
региона, изучение основных достопримеча-
тельностей родного города. 

2. Развитие навыков описания и анализа, 
то есть умения интерпретировать и систе-
матизировать художественные явления. 

3. Создание условий для творческой реа-
лизации учащихся по предмету. 

Исходя из многолетнего опыта, можно 
сказать, что не стоит откладывать решение 
этих задач на старший возраст. Более хоро-
шие результаты дает постепенное накапли-
вание информации, которое происходит в 
каждом классе. Содержание материала не-
разрывно связано с историей архитектуры, 
географией, литературой, краеведением.

Дворец Культуры города Асбеста яв-
ляется самым красивым и наиболее насы-
щенным по материалу для изучения. Он 
построен в 1956 году пленными немцами, 
по типовому проекту К. Бартошевича, та-
ких построек много по стране, их можно 
отнести к стилю сталинский ампир. Вместе 
с улицей Уральской  они составляют мону-
ментальный ансамбль, само здание дворца 
подобно греческому храму, оно на холме и 
парит над окружающим его ландшафтом 
[1; 2]. 

Учащиеся АДХШ провели сравнитель-
ный анализ большинства типовых дворцов 
К. Бартошевича и пришли к выводу, что в 
нашем дворце Культуры были сделаны от-
ступления от сухой схемы проекта.
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Он отличается богатством и разнообра-
зием орнаментальных мотивов, для этого 
специально был создан цех лепнины, около 
сотни человек трудились над элементами 
декора, их выбор очень был интересный, на-
ряду с советской символикой, много элемен-
тов из египетской, античной, средневековой 
орнаментики. И служит настоящим и под-
линным учебным пособием для учащихся. 

Античное искусство уже давно стало 
классикой, знание основных частей древней 
архитектуры входит в обязательный ми-
нимум учебной дисциплины. Сделать этот 
сложный материал более доступным для 
учащихся – одна из главных задач учебного 
процесса. Изучить колонны по репродукци-
ям в классе, а затем провести урок на ули-
це, сравнивая и анализируя архитектурные 
ордера дворца и классических зданий – это 
увлекательный и познавательный процесс, 
который дает хорошие результаты, то есть 
повышает эффективность обучения. Также 
предполагается большая самостоятельная 
работа учащегося без руководства препода-
вателя. 

Материал используется в контексте изуче-
ния темы русского и зарубежного искусства. 
Таким образом, у детей создается ощущение 
цельности мирового художественного про-
странства, повышается эстетическая и худо-
жественная оценка родного города. 

Большое внимание при работе с учащи-
мися  необходимо уделять расширению и 
активизации словарного запаса, наличию в 
нем оценочных эмоционально-эстетических 
слов, искусствоведческих терминов, кото-
рые они  должны использовать в своих су-
ждениях о художественных произведениях. 
Самый важный результат для меня – разбу-
дить в ребятах исследовательские качества, 
а также развитие у них навыков проектной 
деятельности, так как итоговым заданием 
по изучению данного материала служит со-
ставление презентации.

По данному материалу создано учебное 
пособие «Элементы античной архитектуры 
во Дворце Культуры города Асбеста» для 
учащихся среднего и старшего звена АДХШ, 
которое  достаточно  широко и полно зна-
комит с элементами античного  зодчества  

на примере изучения конкретного памят-
ника искусства. Основной акцент сделан на 
изучение ордерной системы, а также введе-
ны элементы орнаментики с пояснением их 
символики. 

Материал связан с изучением следующих 
тем – «Архитектура Древней Греции», «Ар-
хитектура Древнего Рима», «Архитектура 
классицизма», «Сталинский ампир в рамках 
Советской архитектуры»

1-й этап освоения – знакомство с ордер-
ной системой и арочной конструкцией, как 
в экстерьере, так в интерьере дворца Куль-
туры. Это происходит в рамках изучения 
темы «Искусство Древней Греции», «Искус-
ство Древнего Рима» в первый год обучения 
по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Живо-
пись» (5 лет).

После изучения ордерной системы в ау-
дитории, следующее занятие проводится во 
Дворце Культуры, где сначала осуществля-
ется коллективная работа преподавателя и 
учащихся, дальше идет  полностью самосто-
ятельная работа по выполнению заданий. 
Выделяются часы как из аудиторных заня-
тий, так из часов самостоятельной работы. 
Ориентировочное количество часов – 4 часа, 
все зависит от многих факторов, в том числе 
погодных условий, наполняемости группы, 
уровня подготовки учащихся. Итоговой ра-
бота на первом этапе по освоению учебного 
пособия служит – составление презентации 
по ордерной системе Дворца Культуры.

2-й этап освоения – углубляющий, в рам-
ках изучении темы «Архитектура класси-
цизма» на третьем годе обучения учащихся. 
Количество для освоения пособия – 4 часа, 
их них 2 часа самостоятельная работа, 2 часа 
аудиторные занятия. После изучения темы 
«Русский классицизм в живописи, скуль-
птуре, архитектуре. Основание Академии 
художеств. Русский портрет второй поло-
вины 18 века», мы снова возвращаемся во 
дворец Культуры. Основной акцент в работе 
над пособием ставится на интерьер и орна-
ментальные мотивы.

3-й этап освоения – заключительный, (в 
выпускном классе) в рамках изучения темы 
«Разнообразие стилей и направлений в со-
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Античность.
Учебное пособие.
АДХШ № 112
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ветском и русском искусстве 1940–2000-х 
годов». Количество часов 2 часа, из них 1 
час – аудиторные занятия, 1 час – самосто-
ятельная работа.

Здесь очень важно уделить время повто-
рению элементов античной архитектуры, 
как на практике, так и в теории. Дать пред-
ставление о стиле «Сталинский ампир» и 
выявить основные его элементы в архитек-
турном облике дворца Культуры. Итоговым 
заданием может служить презентация или 
сообщение на тему «Сталинский ампир», 
например «Здания сталинского ампира в го-
роде Асбесте», «История дворца Культуры 
города» и другое. Работа оценивается одно-
классниками и педагогическим коллекти-
вом АДХШ, и как вариант может быть пред-
ставлена на кустовом конкурсе по предмету, 

или на городских краеведческих чтениях. 
Работать с данным материалом можно по 
трем этапам, или же выборочно, то есть, вы-
бирая один этап, оставшиеся часы перерас-
пределяются на изучаемые темы по учебно-
му плану.

Практические уроки по данному учебно-
му материалу подчеркивают важность изу-
чения классической архитектуры в рамках 
ДХШ и ДШИ. Эстетические потребности 
детей должны сознательно развиваться все-
ми участниками педагогического процесса 
на каждом уроке. И здесь возможны раз-
личные методы и приемы, которые препо-
даватель может выбирать исходя из своего 
опыта и эмоционально-личностных особен-
ностей группы учащихся.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Г. В. Кошурникова,
МБОУК ДО ЕДШИ № 2, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматриваются образовательные технологии и их применение в 
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Обращение к вопросу образовательных 
технологий в сфере дополнительного худо-
жественного образования является акту-
альным для сегодняшнего дня. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 
13.07.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации» изменилась структура допол-
нительного образования. Федеральные го-
сударственные требования, устанавливают 
требования к минимуму содержания, струк-
туре и условиям реализации дополнитель-
ной предпрофессиональной общеобразова-

тельной программы. ФГТ ориентированы 
на «выработку у обучающихся личностных 
качеств, способствующих освоению в соот-
ветствии с программными требованиями 
учебной информации, умению планировать 
свою домашнюю работу, осуществлению 
самостоятельного контроля за своей учеб-
ной деятельностью и являются основой для 
оценки качества образования [3]. Согласно 
данному документу процесс обучения дол-
жен активизировать деятельность обуча-
ющегося и преподавателя. Кроме того, на 
итоговую аттестацию выносятся ПО. УП.03 
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Станковая композиция и УП.02 История 
изобразительного искусства, что делает об-
учение, контролируемым и «оценочным», 
так как он должен соответствовать предъ-
являемым государственным требованиям.

Как сохранить ту «золотую середину», 
когда учебный предмет «История изобрази-
тельного искусства» – это не только знания о 
стилях, направлениях, творчестве мастеров, 
произведений искусства, умение их анали-
зировать, но и воспитание в обучающих по-
нимания роли искусства в жизни человека?

Данная статья посвящена вопросу при-
менения образовательных технологий в 
проектировании учебного процесса ПО.02. 
История искусств, направленных на фор-
мирование самостоятельно воспринимать и 
оценивать произведения искусства.

Обратимся к рассмотрению терминов 
«технология» и «проектирование». «Техно-
логия» – совокупность методов обработ-
ки, изготовления, изменения состояния, 
свойств, формы сырья в процессе произ-
водства. «Проектирование» от «проект», то 
есть план, замысел, перевод с латинского 
«брошенный вперед» [1; 5]. Вполне логич-
но перенести термин «технология» в обра-
зовательный процесс, так как речь идет о 
переработке получаемой информации и ее 
трансформации в знания. В таком случае, 
можно определить образовательную техно-
логию как совокупность методов обучения, 
целью которой, является формирование у 
обучающихся новых знаний, умений и воз-
можность применять их в других услови-
ях. Проблемы обучения и развития лично-
сти интересовали философов и педагогов 
с древнейших времен и каждый предлагал 
свой подход, который он считал более опти-
мальным. 

Можно перечислить имена К. Д. Ушинско-
го, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Су-
хомлинского, а также П.  Я. Гальперина, 
Н. Ф. Талызину, В. П. Беспалько, М. В. Кла-
рина и других теоретиков, обратившихся к 
теории и практике осуществления техноло-
гических подходов к образованию. 

Образовательный процесс должен быть 
выстроен именно так, чтобы активизиро-
вать творческую деятельность и препода-

вателя и обучающегося, тем более если это 
система дополнительного художественного 
образования. Для этого необходимы обра-
зовательные технологии, которые должны 
этому способствовать. К числу наиболее 
применяемых образовательных технологий 
в ПО.02 История искусств можно отнести 
интегрированную, информационно-ком-
муникационную, интерактивную, игровую, 
проектную, исследовательскую, развиваю-
щую. В проектировании учебного процесса 
ПО.02. История искусств применяются поч-
ти все перечисленные виды. 

Проектная технология ориентируется на 
высокий уровень самостоятельности обу-
чающегося. Проекты могут быть как допол-
нение к изучаемому материалу, так и инте-
ресующая тематика, проблема из области 
изобразительного искусства. Данная тех-
нология дает возможность самостоятельно 
выбирать тему, собирать, анализировать ма-
териал, представлять его на уроке или при-
нимать участие в конкурсной деятельности. 
Это городские конкурсы проектов «Столе-
тья и мгновения Екатеринбурга», «Декора-
тивно-прикладное искусство: из прошлого 
в настоящее», «В мире искусств». Задача 
преподавателя помочь в формулировании 
задач исследования, поиск библиографиче-
ских источников, оформлении и подготовке 
выступлении-защиты. 

Внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий является обязатель-
ным процессом в образовании. Информати-
зация образования – процесс обеспечения 
сферы образования методологией и практи-
кой разработки и оптимального использо-
вания современных информационных тех-
нологий, ориентированных на реализацию 
психолого-педагогических целей обучения, 
воспитания [4]. 

Весь курс учебных предметов ПО.02. 
История искусств представлен в виде муль-
тимедийных презентаций. Их структура – 
это краткое изложения материала, с вклю-
чением визуального ряда и вопросов для 
самопроверки. Кроме того, в некоторые 
темы включены «мини-презентации», в них 
представленный визуальный ряд сопрово-
ждается музыкальным сопровождением и 
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исполнением литературных произведений 
известными актерами. Такой подход дает 
возможность «погрузить в среду» и на-
строить обучающихся на эмоциональное 
восприятие искусства, что является приме-
ром интегрированных технологий. Сегод-
няшняя реальность такова, что ребенок, 
обучающийся одновременно в общеобра-
зовательной и художественной школе не 
всегда успевает посещать занятия. В дан-
ном случае, для обучающихся предлагает-
ся дистанционное обучение по учебным 
предметам ПО.02. История искусств. Не-
обходимая часть системы дистанционного 
обучения – самообучение. Дистанционное 
обучение – технология обучения на рас-
стоянии, при которой преподаватель и об-
учаемые физически находятся в различных 
местах. В качестве средств обучения при 
дистанционном образовании используются: 
кейс-технологии, ТВ-технологии и сетевые 
технологии обучения [4]. Изучающим пред-
мет «История изобразительного искусства» 
предлагается кейс, в который включены 
текст учебника «История изобразительного 
искусства» под редакцией Н. М. Сокольни-
ковой, «Искусство» Энциклопедия для де-
тей, репродукционный материал, тематика 
занятий и вопросы для самопроверки. С 
самостоятельной работой учащиеся могут 
ознакомиться на сайте школы в разделе «До-
машнее задание». 

Интерактивные технологии предпола-
гают обучение не в пассивной форме, а в 
активной. Задача урока не транслирование 
знаний, а создание таких проблемных си-
туаций, когда обучающий совместно с пре-
подавателем сам находит ответы на постав-
ленные вопросы. Такую технологию можно 
применять при обучении навыкам воспри-
ятия и анализа произведений искусства. 
Когда через поставленные вопросы: Что 
изображено? Как изображено? Зачем изо-
бражено? Какое впечатление оказало на Вас 
это произведение? Вопросов может быть 
много, но при этом преподаватель подводит 
к раскрытию темы произведения, выявляя 
его роль и место в мировой художественной 
культуре. Важно: выявить многообразие 
точек зрения, обратиться к личному опыту 

учащихся, и подойти к анализу произведе-
ния живописи по заданному алгоритму, что 
является одной из составляющей Итоговой 
аттестации. Можно представить еще один 
пример, когда на экране демонстрируются 
произведения, объединенные одним сюже-
том или персонажем, но относящиеся к раз-
личным культурно-историческим эпохам. 

Сходство на линии сюжета перенаправ-
ляет внимание на художественные средства 
его воплощения, своеобразная «нить време-
ни». Учащиеся выявляют изменение ком-
позиционного, колористического решения 
произведения живописи, трактовки пред-
ставленного образа. Через исторический 
экскурс, характерных черт присущих тому 
или иному периоду делают сравнение и под-
ходят к структурно-историческому анализу. 
Интерактивная технология обучения от-
личается от прочих разумным сочетанием 
собственной инициативы учащегося с педа-
гогическим управлением уроком 

Игровые технологии также применяются 
в образовательном процессе дополнительно-
го художественного образования. Игра на-
ряду с трудом и ученьем – один из основных 
видов деятельности человека, удивительный 
феномен нашего существования [2]. 

На учебных предметах ПО.02. История 
искусств они наиболее целесообразны во 
время текущего контроля знаний учащихся. 
Это дидактические игры, например «Стили. 
Направления. Мастера» в виде карточек и 
разграфленных листов, которые заполня-
ются участниками. Цель: оценить качество 
приобретенных обучающимися умений 
определять в произведениях изобразитель-
ного искусства черты художественного 
стиля, направления, течения, соотносить 
произведения искусства с мастером, его соз-
давшим, и с названием. Ребусы, кроссворды, 
пазлы – это тот дидактический материал, 
над созданием которого работает не только 
преподаватель, но и сами учащиеся. 

Форма заданий, представленная в виде 
дидактической игры, позволит сделать кон-
троль знаний более непосредственным. Для 
обучающихся в старших классах возможно 
применение деловых игр, таких ка «Худож-
ник и критик», «Экскурсовод и посетитель 
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выставки», «На уроке истории искусств», 
«Ожившие шедевры». Для таких игр важны 
правила и подготовка. Игровые технологии 
направлены на расширение кругозора, при-
менение знаний, умений и навыков в прак-
тической деятельности. 

Применение различных образовательных 
технологий на учебных предметах ПО.02. 
История искусств активизирует учебный 
процесс, творческую деятельность и препо-
давателя и обучающегося.
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Если очертить значимость этой дисци-
плины среди всех предметов, изучаемых в 
детских школах искусств и детских художе-
ственных школах (в дальнейшем в школах), 
то можно увидеть, что роль этого предмета 
была и есть различной. В 1980–1990-е годы 
роль этого предмета была незначительна, 
однако сейчас, с введением федеральных 
государственных требований, этот пред-
мет выведен в экзамен наряду с предметом 
композиция. В связи с этим перед многи-
ми учебными организациями встал очень 
острый вопрос, в какой форме, по каким 
требованиям, в каком объёме проводить 
данный экзамен. Очень важен выбор мето-
дологии, применяемой в изучении данно-
го предмета с детьми. В советском искус-
ствознании методология изучения истории 

искусств носила повествовательно-описа-
тельный характер. Она не изменилась и на 
сегодняшний день. Кроме того, изучение 
данного предмета было жестко привязано к 
временной шкале, как и изучение истории. 

В данной статье мне хотелось бы обо-
значить свой взгляд на решение некоторых 
проблем в изучении данного предмета и 
предложить свои пути решения проблем.

Во-первых, хотелось бы одновремен-
но сохранить временную шкалу в изуче-
нии истории искусств и немного отойти от 
неё. Как это сделать? Разберём на примере 
5-летней формы обучения. Нужно до кон-
ца понимать, что все произведения искус-
ства разные по форме, по содержанию. Есть 
сложные, есть простые. Есть произведения 
с открытым смыслом и есть аллегориче-
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ские и т. д. Поэтому имеет смысл применить 
циклическую временную шкалу, когда исто-
рия по времени, раз за разом, из года в год 
будет повторяться. Для этого надо опреде-
лить наиболее важные, приоритетные пе-
риоды в искусстве. Поэтому некоторые пе-
риоды в развитии искусства можно изучить 
обзорно, а наиболее значимые дать более 
ярко, полно, насыщенно, выпукло. 

Произведения искусства изучают от про-
стого к сложному. Для этого может быть 
предложен принцип циклического течения 
времени в полном объёме программы и ли-

нейного течения времени на каждом году 
обучения (табл.1). 

Предлагается на первом году обучения 
изучать виды, жанры, стили в изобразитель-
ном искусстве, тем самым овладевая «азбу-
кой истории искусств», терминологией. Со 
2-го по 5-й год обучения – применить цикли-
ческую временную шкалу, периоды которой 
будут повторяться каждый год. Они будут 
выглядеть таким образом: а) Античность, б) 
эпоха Возрождения, в) Западноевропейское 
искусство XVII–XIX веков, г) Русское искус-
ство XVIII века.

 Таблица 1
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Кроме того, в общую концепцию не впи-
сались так называемые «темы-изгои», но, 
по-моему, они интересны для изучения. 
Каждый год обучения имеет некую цель в 
изучении истории искусств. Очень важны 
межпредметные связи, которые может опре-
делять каждый учитель.

Во-вторых, попробуем уточнить, какой 
объём знаний предполагает программа, 
предложенная Институтом развития образо-
вания в сфере культуры и искусства (ИРО-
СКИ) в качестве примерной в 2012 году. Вот 
некоторые цитаты из учебного плана: на из-
учение темы «Искусство Древней Греции» 
предлагается 9 часов, Древнего Рима – 5 ча-
сов, Византии – 6 часов, Искусство Китая, 
Индии, Искусство Древней Америки – по 
2 часа, Средневековье – 10 часов. Это матери-
ал 1–2 класса. На последних годах обучения 
видим такую картину: на изучение творче-
ства Рафаэля – 1 час, Боттичелли, Леонар-
до да Винчи – 1 час, Микеланджело – 1 час, 
В. М. Васнецов и В. И. Суриков – 1 час. Такое 
распределение часов и смещение акцентов 
представляется нецелесообразным, нело-
гичным. Нужно помнить, что мы учимся по 
канонам европейской школы, но являемся 
наследниками традиций русской. Поэтому 
я предлагаю сместить акцент в изучении на 
русское и европейское искусство, с большим 
вниманием к отечественным авторам. 

В-третьих, современному учителю при-
ходится конкурировать с медиа простран-
ством. Современного ученика очень трудно 

удивить визуальным рядом. Ведь гаджеты 
делают это более ярко, иллюстративно и на-
сыщенно. 

Есть такая поговорка «Все новое – это хо-
рошо забытое старое». Спросите у ученика 
младшего школьного возраста, о том, много 
ли ему вслух рассказывают сказок, историй, 
легенд взрослые. Уверен, что очень мало. 
Поэтому уроки следует насытить не только 
визуальной информацией с применением 
интерактивной панели, но и выстраивать 
уроки максимально насыщенные разговор-
ным жанром. «Взять ребёнка за руку и про-
вести его по пути», который проходит лю-
бой художник при создании произведения. 
Механически освоенные знания, особенно 
в искусстве, никогда не давали живитель-
ный результат. Учащийся должен научить-
ся сопереживать автору, героям картины, 
ситуации, пережить некий катарсис, чтобы 
запомнить факт и начать размышлять над 
произведением.

В-четвёртых, полезно проводить некие 
срезы, сравнения произведений искусства 
для лучшего понимания решения целей, за-
дач, которые ставили перед собой автор или 
авторы. Разберем два примера. 

1. Предлагается такая тема: «Тема «Тай-
ная вечеря» в произведениях европейских 
мастеров V–XVI веков». Кстати, важно от-
метить, что в данной теме нужно уделить 
внимание богословской стороне отражения 
темы и психологической. В качестве приме-
ра берем 4 произведения. 

Раннехристианская мозаика, V век Икона, XIV век
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Важно заметь, что на данную тему в про-
грамме отводится 3 часа. Нужно максималь-
но насытить рассказ историями, рассказом 
о священной книге Библии. Обратить вни-
мание на смещение акцента с богословской 
стороны вопроса на психологическую. В ра-
боте Леонардо желательно проиграть каж-
дый жест, позу, движение и обратить на эмо-
циональное их выражение. 

2. В другом примере мы не просто срав-
ним произведения, созданные разными 
мастерами, но сравним произведения, соз-
данные одним мастером на одну тему. Пред-
лагается такая тема: «Может ли искусство 
воспитывать человека? Творчество В. Г. Пе-
рова (1834–1882)». Данный пример звучит 
как небольшая часть уроков по этой теме. 
Тема изучается 6 часов. 

В данном примере очень хорошо про-
слеживается мысль автора, её движение в 
сторону показа различного эмоционально-
го состояния ситуации. Когда-то, по словам 
Паолы Волковой (советский и российский 
искусствовед, историк культуры, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР, доктор искус-
ствоведения), философ М. К. Мамардашви-
ли на своих лекциях создавал такие условия 
для студентов, чтобы вместе с ним на лекци-
ях мысль рождалась и развивалась. Думаю, 
это хорошая идея, которую можно взять на 
вооружение при подготовке к урокам по 
истории искусств. 

В-пятых, есть очень хорошая возмож-
ность использовать музыкальный ряд при 
изучении некоторых тем в искусстве. При 
хорошо подобранном музыкальном ряде 
произведения искусства приобретают еще 
более яркий оттенок. Например, тема: «Ан-
самбль Афинского акрополя». Лучше всего 
проиллюстрировать данное произведение 

искусства сравнением архитектурного ан-
самбля и ансамбля симфонического орке-
стра. Для этого предлагается прослушать 

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», XV векШитье, 2-я половина XIII века

Первый вариант – эскиз

Второй вариант

Третий вариант
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фрагмент произведения Рихарда Штрау-
са «Дон Жуан» в исполнении всего орке-
стра, затем группы струнных, деревянных 
духовых, медных духовых и ударных ин-
струментов по отдельности. Четыре груп-
пы – четыре основных здания на акрополе, 
связь улавливается очень хорошо. Данный 

отрывок воспроизводится визуальным му-
зыкальным фрагментом. Еще один пример 
использования музыкального ряда – это 
изучение темы: «Тема «Пьета» в произведе-
ниях скульптуры средневековых мастеров и 
Эпохи Возрождения».

 
Неизвестный чешский мастер, 

XIII век
Неизвестный немецкий 

мастер, XII век
Микеланджело Буонарроти.

Пьета, XV век

Произведение Микеланджело можно 
проиллюстрировать отрывком из рок-о-
перы «Иисус Христос – суперзвезда», фи-
нальная сцена. Именно она дает полное 
представление о революционном решении 
Микеланджело данной темы. 

И, наконец, в крайне плачевном состо-
янии находится обеспечение визуального 
ряда по предмету история искусств. И это 
не только и не столько касается техническо-
го оснащения, сколько относится к хороше-
му иллюстративному ряду на качественном 
уровне. 

Одной из основных задач изучения пред-
мета «История изобразительного искус-
ства» в школе я считаю научить детей по-
нимать произведение искусства, а не дать 
энциклопедические знания по истории ис-

кусств, охватив при этом весь пласт миро-
вой европейской культуры.

Поэтому предлагаю следующие пути ре-
шения проблем и поставленных задач: 

– сократив количество и объем некото-
рых разделов и тем, уделить большее вни-
мание изучению русского и зарубежного 
искусства XVI–XX веков;

– разнообразить уроки сравнительным 
анализом произведений, использованием 
аудио и видеофрагментов при изложении 
материала, выстраивать уроки с примене-
нием диалога с учащимися;

– создать базу качественного репродук-
ционного материала;

– использовать современные интерак-
тивные технологии в обучении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА» 

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП «ЖИВОПИСЬ» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

У. В. Плюснина,
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческого самовыражения об-
учающихся посредством использования интерактивных технологий в рамках предметной об-
ласти «История искусств» при реализации дополнительной предпрофессиональной програм-
мы «Живопись». 

Ключевые слова: творческое самовыражение, интерактивные технологии, история ис-
кусств, предпрофессиональная программа, дополнительное образование.

В последнее время заметно возрос инте-
рес к творческому самовыражению обучаю-
щихся. Данный интерес возник не случайно. 
Одна из задач образования – формирование 
гармонично развитой личности, умеющей в 
процессе деятельности проявлять и разви-
вать собственные творческие задатки. Твор-
чество – это вид деятельности, в процессе 
которого человек открывает что-то новое в 
себе, в окружающем мире и выражает свое 
отношение к себе и миру через конкретные 
формы [1, с. 3–4.].

Развитие умений выразить себя, проде-
монстрировать свои творческие способно-
сти осуществляется в рамках дополнитель-
ного предпрофессионального образования. 
Дополнительное художественное образо-
вание является весьма востребованным в 
современном обществе. Оно дает предпро-
фильную подготовку, что позволяет еще 
с раннего возраста обучающимся опреде-
литься с будущей профессией. 

Современная педагогика предлагает мно-
жество эффективных технологий развития 
творческого потенциала школьников. К ним 
относятся: гуманно-личностная технология 
(Ш. А. Амонашвили), технология личност-
но-ориентированного обучения (И. С. Яки-
манская), технология развивающего 
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, Л. В. Зан-
кова, технология интенсификации обучения 
на основе схем и знаковых моделей учебно-
го материала (В. Ф. Шаталов), кейс-техно-
логия, технология проектной деятельности, 
интерактивные технологии и другие. 

Большую роль в процессе формирования 
творческого самовыражения обучающихся 
играют интерактивные технологии. Термин 
«интерактив» появился в 60-е годы XX века 
в одном из направлений социологии, затем 
перешел в педагогику и получил широкое 
распространение. В переводе слово «инте-
рактивный» означает – основанный на дву-
стороннем взаимодействии, активной связи 
между объектами [2], которые находятся в 
режиме диалога. Иначе говоря, «интерак-
тив» ориентирован на широкое взаимодей-
ствие объектов и субъектов в процессе об-
учения. 

Использование интерактивных техно-
логий в рамках предметной области ПО.02. 
«История искусств» при реализации до-
полнительной предпрофессиональной про-
граммы «Живопись» способствует эффек-
тивному развитию навыков творческого 
самовыражения и коммуникативных уме-
ний школьников. 

Обучающиеся учатся критически рас-
суждать, находить решения сложных про-
блем, основываясь на анализе фактов и об-
стоятельств, учатся принимать точку зрения 
другого человека, аргументировано объяс-
нять причинно-следственную связь своей 
деятельности. 

Интерактивные технологии включают в 
себя продуктивные методы обучения: ча-
стично-поисковый (эвристический), метод 
проблемного изложения учебного материа-
ла; метод творческих заданий и исследова-
тельский метод.
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Главная особенность метода проблем-
ного изложения материала заключается в 
том, что педагог на уроке ставит перед об-
учающимися проблему, тем самым стиму-
лируя умственную и познавательную дея-
тельность. Знакомя с новой информацией, 
учитель раскрывает систему доказательств, 
основываясь на сравнении разных точек 
зрения. 

Для реализации данного метода в про-
цессе обучения актуально использование 
онлайн платформы Kahoot! (https://create.
kahoot.it/). На этом сайте создаются викто-
рины, тесты и дидактические игры. Обуча-
ющиеся отвечают на созданные учителем 
тесты с планшетов, ноутбуков, смартфонов, 
т.е. с любого устройства, имеющего доступ 
в интернет. Созданные в Kahoot задания 
позволяют включить в них фотографии и 
видеофрагменты. Темп выполнения викто-
рин, тестов регулируется путём введения 
временного предела для каждого вопроса. 
При желании педагог может ввести баллы 
за ответы на поставленные вопросы. Табло 
отображается на мониторе компьютера пе-
дагога. Для участия в тестировании учащи-
еся должны открыть сервис и ввести PIN-
код, который показывает педагог со своего 
компьютера. Ученик на своем устройстве 
выбирает правильный ответ. Для удобства 
варианты представлены геометрическими 
фигурами. 

Частично-поисковый, или эвристиче-
ский, метод способствует активному пои-
ску решения поставленных познавательных 
задач. Используя данный метод, педагог 
учит обучающихся рассуждать, сравнивать, 
решать проблемные ситуации, обобщать и 
делать выводы. 

Например, обучающимся дается задание 
составить кроссворд, используя определе-
ния, записанные на уроке в рамках изучения 
темы «Живопись как вид изобразительного 
искусства» (1-й год обучения, 11–12 лет). 
Работа выполняется дома или на уроке, мо-
жет быть индивидуальная или парная. Гото-
вый кроссворд размещается на сайте http://
onlinetestpad.com с уточнением авторства и 
публикуется в общий доступ для всех обу-
чающихся. Любой желающий может пройти 

по ссылке и проверить свои знания по дан-
ной теме. В результате выполнения данного 
задания, обучающиеся решают поставлен-
ную перед ними проблему, используя эв-
ристический (частично-поисковый) метод. 
Закрепляют изученный материал, учатся 
грамотно излагать свои мысли.

Исследовательский метод подразумевает 
то, что обучающиеся самостоятельно изуча-
ют литературу, различные источники, ведут 
наблюдения, измерения и другие поисковые 
действия, после предварительной работы с 
педагогом. 

Например, для целостного понимания 
взаимосвязи учебных предметов «Компози-
ция станковая» и «История изобразительно-
го искусства» обучающимся дается задание 
в рамках зачетного урока по теоретическому 
предмету рассказать о собственной компо-
зиции, выполненной в рамках практических 
занятий. Представление собственной рабо-
ты на тему «Сюжетная композиция (исто-
рический жанр)» (4-й год обучения, 15–16 
лет) состоит из двух частей: в первой обу-
чающиеся рассказывают об исторических 
памятниках, персонах или событиях, кото-
рые они выбрали в качестве объекта свое-
го изображения; во второй – анализируют 
собственную работу – вид искусства, жанр, 
техника, сюжет, композиционные и художе-
ственно-выразительные особенности. 

Метод творческих заданий направлен 
на выполнение учебных заданий, содержа-
ние которых включает элемент неизвест-
ности и вариативности решения проблемы. 
Обучающийся изначально не знает ответ и 
пытается найти свой собственный, отталки-
ваясь от имеющегося опыта и опыта одно-
классников. 

Например, после изучения темы «Титаны 
Высокого Возрождения» (3-й год обучения, 
14–15 лет) обучающимся дается для анализа 
неизвестная картина одного из художников. 
Обучающиеся высказывают свои предполо-
жения, аргументируют и совместно прихо-
дят к единому мнению. 

В качестве проверочной работы (4-й год 
обучения, 15–16 лет), перед обучающимися 
стоит задача схематично изобразить архи-
тектурные стили – «Барокко» и «Класси-
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цизм». Важно, чтобы у обучающихся перед 
глазами не было иллюстраций, откуда мож-
но срисовать. 

Итоговой работой по завершению изу-
чения темы «Искусство Древней Греции» 
(2-й год обучения, 13–14 лет) обучающимся 
предлагается поставить спектакль, разыграв 
отрывки из произведения Гомера «Илиада». 
Обучающиеся в процессе подготовки зна-
комятся с произведением, приобретают на-
выки написания сценарий, расширяют свои 
знания о культуре, традициях, быте, моде 
Древней Греции. Самостоятельно выстраи-
вают траекторию своей работы и планиру-
ют время. В результате получают готовый 
продукт – видеоролик. 

Оценить эффективность использования 
интегративных технологий в рамках ПО.02. 
«История искусства» можно через следую-
щие критерии:

1. Ценностно-мотивационный. Показате-
ли: способность формулировать и достигать 

цели; выраженный интерес к предмету дея-
тельности. 

2. Интеллектуально-когнитивный (по-
знавательный). Показатели: глубина и пол-
нота знаний, способность сравнивать и 
обобщать; способность самостоятельно 
мыслить, планировать и реализовывать де-
ятельность без помощи окружающих. 

3. Коммуникативный. Показатели: го-
товность обучающихся к совместной дея-
тельности с одноклассниками, педагогами 
и родителями, понимание своей роли в ней, 
способность обратиться за помощью по 
собственной инициативе, способность идти 
на уступки и разрешать конфликтные ситу-
ации. 

4. Творческо-деятельностный. Показа-
тели: выразительность (эмоциональность); 
изобразительная грамотность (грамотность 
исполнения); дивергентное мышление (ва-
риативность) [3]. 
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Программа ФГТ «Живопись» предпола-
гает изучение предмета «История искусств». 
Большую пользу при освоении материала 
приносит посещение художественных музе-
ев. Традиционно учащихся знакомят с экс-
позицией в форме экскурсии. Однако этот 
очевидный путь не всегда самый эффектив-
ный. Новейшие исследования психологии 

посетителей музеев выявили множество 
проблем. Йохан Идема в своей книге го-
ворит о феномене «музейных ног» [6, с.  5]. 
Он описывает целый список неприятных и 
знакомых каждому ощущений, возникаю-
щих во время экскурсии и препятствующих 
восприятию, среди которых потеря концен-
трации внимания, скука, боль в спине и но-
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гах, головокружение. Детям намного труд-
нее, чем взрослым. Поколение, выросшее на 
компьютерных играх, страдает неразвито-
стью восприятия статичного объекта. Зада-
ча преподавателя – стремиться, чтобы опыт 
посещения музея был позитивным, принес 
пользу и вызвал у учеников желание его по-
вторить, найти новую форму проведения 
мероприятия.

Наиболее целесообразным представля-
ется проведение в музейном пространстве 
квеста, подготовленного специально для 
конкретной группы детей с учетом опреде-
ленных программой учебных целей. 

Для подготовки квеста преподавателю 
необходимо заранее посетить выставку, 
продумать ход игры, составить вопросы, 
подготовить иллюстрации, и распечатать 
задания в нужном количестве экземпляров 
(по одному на двух участников, потому что 
детям интереснее работать в парах). Если 
музей большой, и квест пройдет только в 
нескольких определенных залах, то можно 
дополнить раздаточный материал планом 
помещений. Перед началом мероприятия 
преподаватель раздает задания и объясняет 
правила игры. Время прохождения квеста 
должно быть ограничено. Когда время ис-
текло, преподаватель собирает листочки с 
ответами и проверяет их, определяя побе-
дителя.

Есть два подхода к разработке квеста. 
Первый предполагает, что ученики посетят 
экспозицию конкретного временного пери-
ода в искусстве, который изучили непосред-
ственно перед этим на уроках. Составляя 
вопросы, преподаватель сможет опирать-
ся на знания учеников, сделать упор на те 
темы, которые считает наиболее важными, 
побудить их вспомнить еще раз пройденное 
и использовать знания на практике, анали-
зируя и сравнивая произведения искусства. 
Второй подход предполагает, что учащиеся 
еще не успели познакомиться с тем разделом 
истории искусств, который им предстоит 
увидеть в экспозиции. В таком случае за-
дания квеста нужно нацелить прежде всего 
на рассматривание картин или скульптуры, 
а новый материал может быть включен в 
текст вопросов небольшими порциями.

Квест – это игра, поэтому обязательно 
должна быть какая-то конечная цель, к ко-
торой стремится игрок, проходя испыта-
ния. Цель может быть любой и ограничена 
только фантазией преподавателя: от реше-
ния кроссворда, до расшифровки кода на 
замке сундучка с призом или какого-нибудь 
зашифрованного послания. Вопросы могут 
включать поиск картины по фотографии 
фрагмента, по описанию композиции, по из-
ложению сюжета, стилю, технике, жанру, ко-
лориту, размеру и т.п., а ответом может быть 
имя художника, название произведения, 
изображенный предмет, связанное геогра-
фическое название, профессия героя, стиль, 
количество персонажей или предметов и 
т.д. Вопросов должно быть больше, чем дети 
смогут ответить, чтобы можно было выя-
вить победителя. Необходимо соблюдать 
определенный баланс сложности: «Ни одно 
задание, ни одна часть задания не должны 
быть ни слишком трудными, ни слишком 
легкими – таково одно из основных усло-
вий интереса» [10, с. 75]. Если участники не 
смогут ответить на большинство вопросов, 
они разочаруются в своих силах и не захо-
тят продолжать игру, в то же время, если все 
вопросы будут слишком простыми, то квест 
потеряет свой смысл.

В процессе прохождения квеста учени-
ки мотивированы внимательно рассма-
тривать картины, они могут свободно и в 
комфортном для себя темпе перемещаться 
в пространстве, возвращаться к некоторым 
экспонатам столько раз, сколько необходи-
мо. Они обдумывают сюжеты, расшифро-
вывают символы, читают названия и имена 
художников, включаясь в самостоятельную 
исследовательскую работу в привычной и 
естественной для любого ребенка форме 
игры. Ученики испытывают сильные эмо-
ции, взаимодействуя с произведениями ис-
кусства: чувствуют азарт, огорчаются, если 
никак не могут найти ответ или радуются, 
наконец найдя его.

Участвовать в квесте очень интересно, 
а эффективность усвоения новых знаний 
напрямую зависит от интереса учеников. 
«...интерес стимулирует волю и внимание, 
помогает более легкому и надежному запо-
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минанию... интересное запоминается легко, 
быстро и прочно; неинтересное уклады-
вается в памяти с большим трудом и легко 
вытесняется из нее» [10, с. 43]. Очень важно, 
чтобы детям нравилось посещать музеи, и 
они начали получать удовольствие от вза-
имодействия с произведениями искусства. 
Как известно, «чтобы у детей формирова-
лось ценностное отношение к познанию, 
познавательный процесс должен завершать-
ся позитивными переживаниями» [12, с. 25]. 
Педагогами и психологами неоднократно 
отмечалась значимость игры в освоении 
мира [9; 10; 12] и лучше всего этому способ-
ствует игровая форма урока.

Собственный опыт автора статьи в про-
ведении музейных квестов  для детей был 
удачным. Ученики, даже самые пассивные 
в учебе, искренне стремились вновь по-

участвовать в подобном мероприятии, а 
проверка полученных знаний дала самые 
высокие результаты. В частности, можно 
привести в пример ежегодные победы уча-
щихся в городской олимпиаде по истории 
искусств «Я поведу тебя в музей», проводи-
мой Санкт-Петербургским учебно-методи-
ческим центром.

Таким образом, проведение выездного 
интерактивного урока по истории искусств 
в художественном музее в форме квеста 
весьма эффективно. Скучное рутинное ме-
роприятие превращается в яркое событие, 
новая информация запоминается без труда 
как сильными, так и слабыми учениками, а 
общение с искусством вызывает только по-
зитивные чувства, побуждающие снова по-
сещать выставки и музеи.
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История изобразительного искусства яв-
ляется предметом, который дает возмож-
ность познакомить учащихся с произведе-
ниями прошлых эпох и культурой разных 
народов, сформировать эстетические взгля-
ды и нравственные принципы. Учебные про-
граммы по данному предмету содержат боль-
шой объем фактологической и визуальной 
информации и для того чтобы повысить эф-
фективность учебного процесса, достичь бо-
лее глубокого понимания и запоминания из-
учаемого материала, а также сформировать 
творческое мышление и познавательную ак-
тивность можно обратиться к установлению 
в учебном процессе межпредметных связей. 
В настоящее время межпредметные связи до-
статочно широко применяются в сфере обра-
зования и являются отражением процессов 
интеграции, происходящих в науке и жизни 
общества в целом. 

Однако нужно отметить, что вопросами 
установления взаимосвязи между предметами 
задавались, к примеру, уже Я. А. Коменский, 
К. Д. Ушинский, В. Ф. Одоевский. Среди со-
временных педагогов-исследователей можно 
отметить работы И. Я. Лернера [4], В. В. Кра-
евского [3], М. В. Коротковой [1; 2] и других 
авторов, в которых говорится о проблемах 
интеграции педагогики с разными науками. 
Нами же в данной статье рассматриваются не-
которые аспекты реализации межпредметных 
связей между историей изобразительного ис-
кусства, станковой композицией и скульпту-
рой в ходе текущих занятий или же в качестве 
проектной деятельности. 

История изобразительного искусства 
является предметом по большей части тео-

ретическим и потому в процессе обучения 
уместно связать ее с дисциплинами, практи-
ческими с одной стороны и дающими воз-
можность творческой реализации с другой. 
Предметами, отвечающими этим требова-
ниям, являются станковая композиция и 
скульптура. 

 Композиция в изобразительном искус-
стве занимает особое место. Она связана с 
необходимостью передать основной замы-
сел и идею произведения ясно и убедитель-
но. Формы композиции, ее закономерности 
складывались одновременно с развитием 
самого изобразительного искусства, они 
соответствуют мировоззрению и эстетиче-
скими вкусами эпохи. Изучение произведе-
ний, анализ их композиций и средств худо-
жественной выразительности способствует 
более глубокому пониманию особенностей 
стиля или направления, творческой мане-
ры художника, а также помогает находить 
нестандартные композиционные приемы в 
работах живописцев. 

Создавая какое-либо произведение, ху-
дожник учитывает определенные правила 
построения композиций, такие как выбор 
формата, точки зрения, определение центра 
композиции, выбирает такое расположение 
элементов изображения на картинной пло-
скости, которое позволяет с наибольшей 
полнотой и силой выразить замысел. Ко-
нечно, готовых рецептов композиционных 
построений не может быть, и для каждого 
конкретного произведения художник отби-
рает те, которые помогут сделать работу вы-
разительнее, а образ убедительнее. Однако 
существует ряд универсальных правил или 
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методов построения композиции, которые 
используются практически во всех жанрах 
живописи. Об этих методах и правилах как 
раз можно говорить с учащимися на уроках 
истории изобразительного искусства, ана-
лизировать работы того или иного художни-
ка, выявлять смысл произведения и спосо-
бы выражения это смысла. Особый интерес 
представляет сравнение работ близких по 
тематике, но созданных живописцами раз-
ных эпох, поскольку дает возможность про-
следить изменение средств художественной 
выразительности в разных стилевых на-
правлениях и ярче раскрывает творческую 
манеру автора. Это способствует тому, что 
учащиеся не только вырабатывают умение 
видеть определенные схемы и средства по-
строения композиции, которые применял 
художник при создании произведения, но и 
учатся понимать, почему автор использовал 
именно эти из всех имеющихся у него мето-
дов. А затем, при создании собственных ра-
бот на уроках станковой композиции могут 
использовать полученные знания.

Еще одной возможностью соединения 
теории с практикой является установление 
взаимосвязи между историей изобразитель-
ного искусства и скульптурой (в младших 
классах – беседами об искусстве и лепкой). 
История искусства знакомит учащихся с 
произведениями станковой, монументаль-
ной, декоративной скульптурой, ее стиле-
выми особенностями и художественным 
языком. Главной целью скульптуры как дис-
циплины выступает развитие у учащихся 
пространственного мышления, формиро-
вание умения мыслить в материале, переда-
вать трехмерную форму, объем и движение 
средствами этого вида искусства. 

Разумным и плодотворным в вопросе 
межпредметной связи между историей изо-
бразительного искусства и скульптурой мо-
жет стать обращение к истокам народного 
творчества и прикладному искусству разных 
эпох и стилевых направлений. Декоратив-
но-прикладное искусство помогает развить 
художественный вкус, воображение, оно ин-

тересно с исторической точки зрения. Осо-
бенностью народного искусства являются 
меткие, правдивые характеристики того или 
иного образа, переданные с особой вырази-
тельностью и простотой. Традиционное ис-
кусство никогда не копирует окружающий 
мир, а воспроизводит только самое характер-
ное и выразительное. Оно понятно и доступ-
но для восприятия даже в младшем школь-
ном возрасте, в старших же классах можно 
проследить влияние народного искусства 
на авангардную и современную живопись. 
В результате знакомство с народными про-
мыслами, приемами стилизации и средства-
ми художественной выразительности деко-
ративных произведений разных периодов 
не только дает учащимся новые знания, но и 
способствует созданию собственных работ в 
стилистике того или иного промысла или ху-
дожественного направления. 

Описанные в данной работе примеры сое-
динения теории с практикой путем установ-
ления межпредметных связей могут быть 
осуществлены в ходе текущих внутриш-
кольных занятий или же в виде творческих 
и исследовательских проектов, результатом 
которых становится участие в конкурсах и 
выставках разного уровня. Вообще проект-
ная деятельность для ученика – это способ 
максимально раскрыть творческие и интел-
лектуальные возможности. Подобные про-
екты могут быть выполнены индивидуаль-
но или в группе и направлены на решение 
интересных задач, в отдельных случаях, вы-
ходящих за рамки учебного плана. 

Таким образом, мы рассмотрели некото-
рые варианты установления межпредмет-
ных связей среди художественных дисци-
плин в ДХШ. Соединение теоретических 
знаний полученных на уроках истории изо-
бразительного искусства и практической 
работы на уроках станковой композиции 
и скульптуры расширяет знания и умения, 
стимулирует познавательную активность и 
раскрывает творческий потенциал учащих-
ся, в учебном процессе, а также в конкурс-
ной и выставочной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ «ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Л. А. Серегина,
Детская школа искусств № 3, г. Нижневартовск

Аннотация. Реалии современной жизни, нормативные документы в области образования 
ставят перед преподавателями цели, среди которых: учить ребенка организовывать свою де-
ятельность (определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации и применять их на 
практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать до-
стигнутые результаты); ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 
ценностей; формировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универ-
сальное значение для различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки со-
трудничества); подготовить к профессиональному выбору. 

Ключевые слова: проектные инновационные технологии, история изобразительного ис-
кусства, детская школа искусств.

История изобразительного искусства – 
это сложный комплекс знаний, включаю-
щий в себя историю и развитие изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
искусств, историю архитектуры и скульпту-
ры. В результате изучения предмета учащи-
еся должны осмыслить, что произведение 
искусства – это целый мир. 

С какими же проблемами мы, препода-
ватели теоретических дисциплин, сталки-
ваемся на своих занятиях? Это: низкий уро-
вень читательской культуры и активности; 
фрагментарные знания из разных предмет-
ных областей (ИЗО, музыка, МХК, литера-
тура, история) у ребенка никак не склады-
ваются в единую картину; большую часть 
времени дети и подростки проводят в мире 
виртуальной культуры, мир истинных цен-
ностей находится в определенной категории 
«отчуждения».

И в этой связи важную роль в формиро-
вании ценностно-ориентированного про-
странства, поля гуманитарной культуры 
должен сыграть преподаватель. Он должен 
найти подход и технологии, которые не ни-
велируют и не сделают познание скучной 

необходимостью, а превратят каждый урок 
в событие, к которому будет причастен каж-
дый обучающийся.

Основополагающим вопросом в этой свя-
зи для нас является вопрос не «что», а «как»: 
как заинтересовать, как увлечь обучающих-
ся, как сформировать их творческую и мыс-
лительную активность, как и с помощью 
каких средств организовать работу в про-
странстве поиска и мотивационного поля? 

Для достижения максимального резуль-
тата и учитывая возрастные особенности 
учащихся, а также дифференцирование изу-
чаемых тем по программе «История изобра-
зительного искусства» педагогом выстраи-
вается система учебных проектов с целью 
последовательного формирования и разви-
тия проектно-исследовательских навыков 
учащихся. 

В проектной деятельности младших клас-
сов закладывается ряд ценностных установок, 
личностных качеств и отношений. Проектные 
задачи позволяют поддержать детскую инди-
видуальность, дают возможность опробова-
ния различных путей решения, помогают сло-
житься учебному сообществу.
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Проект «Нижневартовск – 
город будущего», 1 классы

Тема: архитектура как вид изобразитель-
ного искусства. Цель: развитие навыка уча-
щихся в сборе информации о различных 
видах архитектуры, эскиз здания будущего 
для родного города. Конечный продукт: 
сконструировать модель здания будущего 
из бумагопластики, (выставка в школьном 
холле, онлайн-выставка с возможностью го-
лосования).
Проект «Скульптура нашего города», 
2 классы

Тема: скульптура как вид изобразитель-
ного искусства. Цель: развитие навыка 
учащихся в сборе информации о различ-
ных видах скульптуры, создание авторской 
скульптуры для родного города. Конечный 
продукт: создание авторской скульптуры из 
пластилина для родного города (онлайн-вы-
ставка).
Проект ««Мир силуэта», 1 классы

Тема: силуэт. Цель: развитие навыка уча-
щихся в создании силуэта, создание силу-
эта. Конечный продукт: художественная 
аппликация, формат А4 (выставка «Мир си-
луэта»).

В старших классах выбор тем проектов 
основан на углубленном изучении учебного 
материала с целью систематизации и закре-
пления полученных знаний – основ исто-
рии изобразительного искусства. Для это-
го используются интегрированные уроки, 
направленные на обобщение определенных 
разделов учебного материала. 
Проект «Навстречу Возрождению», 
4 классы

Тема: искусство эпохи Возрождения в 
Италии и Северной Европе. Цель: разви-
тие навыка учащихся по сбору информа-
ции о художниках эпохи Возрождения, о 
переходном периоде Ренессанса, разработка 
эскиза коллажа... Конечный продукт: худо-
жественный коллаж, формат А3, авторский 
дизайн футболки, творческая презентация, 
(онлайн-выставка с последующим голосова-
нием на школьном сайте).
Проект «От Барокко К...», 4 классы

Тема: искусство Италии 17 века. Стиль 
Барокко. Цель: развитие навыка учащихся 

по сбору информации о стиле Барокко, раз-
работка эскиза интерьера в стиле барокко, 
развитие навыка использования програм-
мы (Adobe Photoshop). Конечный продукт: 
интерьер в стиле барокко с использованием 
компьютерной графики (Adobe Photoshop), 
формат А3, творческая презентация, вы-
ставка.
Проект «Готическое искусство»,
2 классы

Тема: готический стиль. Цель: развитие 
навыка учащихся по сбору информации 
об архитектуре и скульптуре средневеко-
вья. Конечный продукт: творческая рабо-
та с применением компьютерной графики 
(Adobe Photoshop), формат А3.
Проект «Славянский дух», «Мировое
дерево», 4 классы

Тема: искусство древних славян. Цель: 
развитие навыка учащихся по сбору инфор-
мации об искусстве древних славян. Конеч-
ный продукт: художественная работа на 
планшете из дерева, формат А3, презента-
ция.
Проект «Лицо авангарда», 4 классы

Тема: Ранний русский авангард. Цель: 
развитие навыка учащихся по сбору инфор-
мации о стиле авангард, разработка эскиза 
для фото-сессии по теме. Конечный про-
дукт: фотография художественного образа 
в стиле авангард, формат А3, выставка фо-
тографий, онлайн-выставка.

Еще одна разновидность проектных про-
дуктов – это арт-проекты, при создании ко-
торых используются ассоциативные прие-
мы, подталкивающие учащихся передавать 
собственное понимание произведения ис-
кусства средствами искусства (живописная 
работа, хокку, аппликация и т.п.): «Хокку как 
подарок», 1 классы (в честь 45-летия г. Ниж-
невартовска); «Интерпретация», 3  классы; 
«Антропоморфизм», 4 классы; «Маленький 
кутюрье, 3 и 4 классы. 

Проектная деятельность будет эффек-
тивной, если организовано единое открытое 
информационное пространства для презен-
тации ученических проектов (сайт, выстав-
ки и т.д.) Ежегодно в фойе школы искусств 
открываются выставки творческих работ, 
коллажей и фотографий. На сайте школы 
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созданы и активно работают раздел «Гале-
рея» с виртуальными выставками проектов 
с возможностью интернет-голосования, по-
полняются ссылки «Арт-идея», «Юным поэ-
там», ART-викторина. 

Полученные результаты
1. Повышение мотивации к изучению 

теоретических предметов, уровня позна-
вательной активности, информационной и 
проектной культуры учащихся.

2. Высокие результаты итоговой аттестации.
3. Динамика количественных и каче-

ственных показателей участия в конкурс-
ных мероприятиях различного уровнях.

4. Разработаны и реализованы 17 группо-
вых проектных работ детей.

5. Опыт преподавателя по организации 
проектной деятельности представлялся пе-
дагогическому сообществу в разных фор-
мах: окружной конкурс методических работ 
преподавателей образовательных учрежде-
ний сферы культуры и искусства (1-е ме-
сто»; доклад и мастер-класс «Проектная де-
ятельность на уроках «История искусства», 
городской ресурсный методический центр 

«Изобразительное искусство. Музыка. 
МХК», г. Нижневартовск; III Городской кон-
курс профессионального мастерства сре-
ди преподавателей детских школ искусств 
Нижневартовска. 

Проектные технологии – инструмен-
тарий, с помощью которого дети создают 
определенный мир, дополняют его различ-
ными красками, оттенками, смыслами, они 
раскрывают его заново, по-новому пыта-
ются переосмыслить. Это переосмысление 
происходит в процессе диалога с текстом 
гуманитарной культуры, потому что толь-
ко в диалоге ребенок может создать «свою 
собственную мысль», способную обогатить 
и дополнить картину мира и периода Барок-
ко, и эпохи Возрождения, и периода станов-
ления и формирования культуры Древней 
Руси. Такой «диалог культур» позволяет уче-
никам относиться к культуре и традициям 
наших предков не снисходительно, а с глубо-
ким уважением и почтением; увидеть в про-
шлом глубокий смысл, который не утратил 
свое значение и в наш век информационных 
технологий и виртуальных открытий.
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО  УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

(из опыта работы МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г. С. Метелева»)

Е. В. Симбиркина,
МБУК ДО ДХШ № 4 имени Г. С. Метелева, г. Екатеринбург

Аннотация. В данной статье рассмотрен опыт проведения итоговой аттестации по ПО.02.
УП.02 «История изобразительного искусства». Проанализированы формы проведения данно-
го экзамена (на примере МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г. С. Метелева»). Выявлена и обоснована 
необходимость интегрированного подхода к подготовке и проведению итоговой аттестации  
по данной дисциплине.

Ключевые слова: итоговая аттестация, история изобразительного искусства, фонды оце-
ночных средств, тест, тестирование, анализ произведения искусства, композиция станковая.

К концу 2018 года в МБУК ДО «ЕДХШ 
№ 4 им. Г. С. Метелева» прошло два выпуска 
по Дополнительной предпрофессиональной 
программе в области изобразительного ис-

кусства «Живопись». За это время был на-
коплен определенный опыт проведения про-
цедуры итоговой аттестации по дисциплине 
«История изобразительного искусства». 
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Анализ любой деятельности – это попытка 
осмыслить, проанализировать сам ход про-
цесса и итог. Поэтому анализ итоговой атте-
стации поможет, на наш взгляд, выбрать наи-
более подходящую форму для проведения 
данного мероприятия в нашей школе и проа-
нализировать достоинства и недостатки уже 
существующей. Ведь в действительности эк-
замен – это оценка итогового результата обу-
чения, оценка соответствия уровня развития 
обучающегося образовательному стандарту. 
Экзамен показывает, обладает ли выпускник 
теми компетенциями (образовательными и 
не только), которые в будущем обеспечат его 
успешность.

Итак, итоговая аттестация проводится 
в форме выпускных экзаменов. При этом 
школе искусств предлагаются следующие 
виды экзаменов: концерт (академический 
концерт), исполнение программы, про-
смотр, выставка, показ, постановка, пись-
менный и (или) устный ответ.

Следовательно, каждая школа вправе вы-
бирать различные формы выпускных экза-
менов по предмету «История изобразитель-
ного искусства». Как показывает знакомство 
с фондами оценочных средств различных 
художественных школ и школ искусств – 
это может быть устный ответ на вопрос 
экзаменационного билета и элементарный 
анализ произведения изобразительного ис-
кусства (в письменной или устной форме), 
как, например, в МБУК ДО ДХШ № 1 име-
ни П. П. Чистякова г. Екатеринбурга; или в 
форме письменной работы-реферата как, 
например, в МАУ ДО ДХШ г. Ишима №  2. 
Таким образом, каждое учебное заведение 
выбирает ту форму проведения выпускного 
экзамена, которая, на их взгляд, обеспечи-
вает объективную оценку качества приоб-
ретенных обучающимися знаний, умений, 
навыков, полученных в ходе освоения про-
граммы учебного предмета «История изо-
бразительного искусства».

Нужно отметить, что при подготовке к 
итоговой аттестации по ДПП «Живопись» 
по предмету «История изобразительно-
го искусства» в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 
им. Г.  С.  Метелева» учитывались методи-
ческие рекомендации Учебно-методиче-

ского совета муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений культуры допол-
нительного образования и Муниципально-
го автономного общеобразовательного уч-
реждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд», 
деятельность которого регламентируется 
распоряжением начальника Управления 
культуры Администрации города Екате-
ринбурга от 24.08.2017 № 174/46/37, а также 
рекомендации городской методической сек-
ции преподавателей-искусствоведов.

Экзамен по данной дисциплине прохо-
дил в течение одного дня и состоял из двух 
частей. На наш взгляд, это кажется логич-
ным, потому что в каждой из частей были 
учтены требования к результатам освоения 
учебного предмета «История изобразитель-
ного искусства», а это:

– знание основных этапов развития изо-
бразительного искусства;

–  знание основных понятий изобрази-
тельного искусства;

– знание основных художественных школ 
в западноевропейском и русском изобрази-
тельном искусстве;

–  сформированный комплекс знаний об 
изобразительном искусстве, направленный 
на формирование эстетических взглядов, 
художественного вкуса;

– умение выделять основные черты худо-
жественного стиля.

Все эти знания проверялись в первой 
части экзамена, которая была представле-
на в виде теста, состоящего из 26 вопросов. 
О плюсах и минусах тестов, как формах ито-
гового контроля написано достаточно мно-
го, например Н. М. Олейник, В. С. Аванесов 
в своих трудах раскрывают суть многих во-
просов. На наш взгляд, тест, состоящий из 
множества мелких вопросов, позволяет ох-
ватить весь предмет в целом, а значит дать 
информацию о знании у обучающегося все-
го курса предмета.

Тест состоял как из открытых, так и за-
крытых вопросов, а также заданий на пра-
вильную последовательность.

Еще один немаловажный плюс теста – это 
время проверки. Проверка по ключу заняла 
не более получаса. А в это время обучающи-
еся готовились ко второй части экзамена, 
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который должен был проверить следующие 
умения:

– умение выявлять средства выразитель-
ности, которыми пользуется художник;

– умение в устной и письменной форме из-
лагать свои мысли о творчестве художников;

– навыки анализа произведения изобра-
зительного искусства.

Проверка данных компетенций осущест-
влялась в аналитической работе, так как, на 
наш взгляд, при помощи теста нельзя пока-
зать умение устного изложения своих мыс-
лей и выразить личное отношение к произ-
ведению.

Вторая часть экзамена – аналитическая. 
Она состояла из письменного и устного ана-
лиза картины, параметры которого были 
разработаны на городской методической 
секции искусствоведов.

Было отобрано 11 произведений ис-
кусства для анализа и описания: К.  С. Пе-
тров-Водкин «Купание красного коня», 
К.  П.  Брюллов «Последний день Помпеи», 
Д. Веласкес «Менины», И.  К. Айвазовский 
«Девятый вал»; Н. Пуссен «Царство Фло-
ры», Леонардо да Винчи «Дама с горноста-
ем», Э.  Мунк «Крик»; А. Иванов «Явление 
Христа народу», Э. Делакруа «Свобода, ве-
дущая народ»; Ф. Снейдерс «Рыбная лавка», 
Т. Н. Яблонская «Хлеб».

Обучающиеся в начале экзамена вслепую 
выбирали вариант теста и название карти-
ны. А затем, после письменной подготовки, 
демонстрировали умения и навыки в устной 
форме.

После проведения экзамена, комиссией 
были подведены итоги и проанализированы 
результаты.

Описанная выше форма проведения 
итоговой аттестации, как инструмент ди-
агностики знаний, показала достаточную 
эффективность умений и навыков выпуск-
ников. Однако, на наш взгляд, стоит более 
тщательно подходить к выбору картин для 

анализа и описания произведения искус-
ства для второй части экзамена. Так, мы 
выделили работы наиболее сложные для 
восприятия: К. С. Петров-Водкин «Купание 
красного коня», Э. Мунк «Крик», Н. Пуссен 
«Царство Флоры». Возможно, сложность у 
современных учащихся вызывает символи-
чески сложные образы на картинах К. С. Пе-
трова-Водкина и Э. Мунка. И «слишком» 
многофигурная композиция у Н. Пуссена 
(по замечаниям самих обучающихся).

Как кажется автору, необходимо под-
бирать картины бытового, исторического, 
батального жанра с многофигурной ком-
позицией. Это поможет выпускнику при 
подготовке к другому экзамену – станковая 
композиция, по которой должна быть вы-
полнена экзаменационная работа – мно-
гофигурная композиция на формате А2. 
Выпускник в своей работе должен проде-
монстрировать знание основных элементов 
композиции и закономерностей, построе-
ния художественной формы; умение приме-
нять полученные знания о выразительных 
средствах композиции (ритме, линии, силу-
эте, тональности и тональной пластике, цве-
те, контрасте) в композиционных работах; 
навыки работы по созданию композиции. 
А это все то, что должен увидеть и проана-
лизировать обучающийся в аналитической 
части экзамена по предмету «История изо-
бразительного искусства». Таким образом, 
это позволит говорить о межпредметном 
интегрированном подходе в обучении. Это 
эффективная форма для достижения ком-
плексных целей и задач, поставленных для 
таких предметов как «Композиция стан-
ковая» и «История изобразительного ис-
кусства». Объединение материала разных 
предметов позволяет осуществить одну из 
главных мыслительных операций: перенос 
ранее усвоенных знаний и умений в новую 
ситуацию, а это, безусловно, поможет фор-
мированию творческой личности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Ю. З. Третьякова,
МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа», г. Заречный

Аннотация. Включение в систему предпрофессионального образования регионального 
компонента является важной задачей для преподавателей художественных школ,  в этом слу-
чае выпускники, воспитанные в определенной творческой образовательной среде, овладеют 
не только средствами и возможностями изобразительной деятельности, но и будут знать и 
беречь национальное историческое наследие.

Ключевые слова: предпрофессиональное образование, детская художественная школа, 
предпрофессиональная программа, общеразвивающая программа,  история изобразительно-
го искусства, беседы об искусстве, исследовательские методы, проектная деятельность.

Осуществление процесса обучения, в том 
числе и в дополнительном образовании, 
требует применения знаний и умелого ис-
пользования различных форм организации 
всего учебного процесса, их стабильного со-
вершенствования и модернизации. Детская 
художественная школа – это тот фундамент, 
на котором будет базироваться вся творче-
ская жизнь начинающего художника, ар-
хитектора или дизайнера. Дополнительное 
образование в сфере изобразительного ис-
кусства, общеразвивающее и предпрофес-
сиональное, является значительной частью 
общей выстроенной системы образования в 
современной России. В данный момент вся 
система претерпевает период реформации. 
Не смотря на то, что в предпрофессиональ-
ной сфере мы уже не первый год работаем 
согласно федеральным государственным 
требованиям, процесс «складывания» про-
грамм рабочих предметов не завершен.

Во всех дополнительных предпрофесси-
ональных программах в области изобрази-
тельного искусства есть предмет «История 
искусства», он подразделяется на 2 части 
это «Беседы об искусстве», а далее вариа-

ции для разных программ, в частности для 
программы «Живопись» это «История изо-
бразительного искусства». В общем и целом 
предложенные свыше программы, позво-
ляют четко и последовательно погрузиться 
в мир истории искусства от Древнего мира 
до конца ХХ – начала XXI века. Тут сложно 
поспорить с логикой и содержанием, найти 
что-то принципиально новое. 

Свободу для творчества представляют 
разделы программ: «Декоративно-приклад-
ное искусство», «Народные ремесла», «На-
родные ремесла родного края». Вниматель-
но изучив учебный план, и несколько его 
подкорректировав, что совершенно не про-
тиворечит ФГТ, можно выделить достаточ-
ное количество часов на изучение этих тем и 
наполнить их региональным содержанием. 
Нельзя не отметить, что система образова-
ния, за исключением профильного высшего,  
мало проявляет интереса к региональным 
составляющим истории культуры. 

В рамках художественной школы впол-
не возможно введение отдельных курсов, 
направленных на воспитание всесторонне 
развитых личностей. В качестве задачи  для 
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подобного курса можно поставить: фор-
мирование у учащихся целостных миро-
воззренческих представлений о процессах 
культуры в целом, а так же сделать акцент 
на культуру родного края. Полноценная ре-
ализация подобных курсов предполагает не 
только овладение учителем знаниями в этой 
сфере, способностью к анализу процессов 
развития культуры в конкретном регионе, 
но и наличие у педагога определенных лич-
ностных качеств, обязательно творческого 
воображения, позволяющих реализовать 
диалогическую и исследовательскую пози-
цию в общении с обучающимися. 

Урало-сибирский регион достаточно 
большой по площади и располагается в не-
скольких климатических зонах, что не мо-
жет не отразиться на богатстве его культу-
ры. В  сознании людей давно закрепилась 
идея об уральской земле, как крае масте-
ров. Природные богатства края и способы 
их освоения предопределили внимание 
именно к прикладным видам искусства. Ре-
гиональный компонент должен как можно 
шире охватить художественные практики 
края.

Решая поставленные  задачи, можно вый-
ти за рамки предмета «История искусства» 
на совершенно новый уровень, так как под-
ключаются механизмы взаимодействия всех 
преподаваемых дисциплин, вырабатывают-
ся активные поисковые, исследовательские 
методы отбора конкретного методологиче-
ского материала, обеспечивается организа-
ция самостоятельной познавательной дея-
тельности детей. 

Все это позволяет сконцентрировать осо-
бое внимание на самой деятельности школы 
и преумножить значимость изобразитель-
ного искусства в развитии творческого по-
тенциала личности обучающихся.

Пришло время рассказать пусть не всем, 
но хотя бы детям, обучающимся в системе 
предпрофессионального образования, об 
истории освоения Пермских земель куп-
цами Великого Новгорода, о солепромыш-
ленниках Строгоновых, о походе Ермака, о 
династии Демидовых. Вспомнить Каменный 
цветок и Данилу-Мастера, познакомиться с 
Иваном Бушуевым и его крылатым конем. 

Ограниченное количество времени не 
позволяет углубляться в какие-то истори-
ческие, политические, династические аспек-
ты, их можно дать обзорно. Более подробно 
нужно рассматривать архаическое наследие 
Пермской земли: Пермский звериный стиль 
и Пермскую деревянную скульптуру. По-
спорить о том, где родина самовара: в Туле 
или Оренбургских степях? Побывать вме-
сте с Каслинским чугунным павильоном на 
Всемирной выставке 1900 г. в Париже. По-
читать П. П. Бажова и познакомимся с изде-
лиями уральских камнерезов. Полюбовать-
ся на Строгановскую икону и фарфоровые 
иконостасы, выполненные Сысертскими 
мастерами. Съездить на традиционный фе-
стиваль «Таволжская свистулька». Узнать, 
что такое Златоустовская гравюра на метал-
ле, бурачный промысел и колокололитейное 
производство. Выяснить, чем отличается  
Нижнетагильский поднос от Жостовско-
го подноса, чем знаменито с. Бутка, кроме 
того, что там родился Б. Н. Ельцин. Узнать, 
почему Екатеринбург строился как город – 
завод, а Челябинск как город – крепость. 
Список тем достаточно большой и выбирать 
можно в зависимости от своих интересов и 
отпущенного времени. К каждой теме со-
вершенно несложно сделать методическую 
разработку, причем, достаточно, удобно все 
разработки уложить приблизительно в одну 
схему: 

– Разговор, безусловно, нужно начинать с 
погружения в эпоху: с историко-археологи-
ческой справки, или историко-географиче-
ской, иногда не обойтись без анализа поли-
тической или социальной ситуации.

–  Рассмотреть подобные промыслы в 
российском масштабе, а иногда и расши-
рить ареал поисков. Найти общие, а главное 
отличительные черты промыслов, выделить 
особенности уральских промыслов.

– Рассмотреть техники и технологии, как 
они изменяются на протяжении времени. 
Каким образом промысел представлен в со-
временном мире.

–  Выполнить практическую часть, кото-
рая может включать в себя посещение му-
зеев родного края, а так же виртуальных 
музеев и галерей мира, просмотр учебных 
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фильмов, альбомов, художественных жур-
налов, поиск репродукций по определенной 
теме или сюжету, зарисовки на заданную 
тему и копирование отдельных предметов и 
сюжетов. 

Введение данного курса создает благо-
приятную почву для работы над междис-
циплинарными проектами. В условиях 
единственной в городе школы, в которой 
стабильный коллектив и теплая творческая 
атмосфера, каждый преподаватель заинте-
ресован в обогащении учебного процесса. 
Многолетний опыт ДХШ наглядно демон-
стрирует важность и эффективность ор-
ганизации среды творческого взаимодей-
ствия, которая за многие стала одной из 
основополагающих школьных традиций. 

Именно проектная деятельность, исхо-
дя из нашего практического опыта, дает 
возможность вынести региональный ком-
понент за рамки изучения «Истории искус-
ства», что приводит к качественному резуль-
тату при реализации принципа и политики 
вариативности образования – возможности 
предоставлять учащимся большее количе-
ство полноценных и привлекательных вари-
антов индивидуальной траектории разви-
тия. 

В частности, в 2017 г. осуществлен про-
ект «Пермский звериный стиль» совместно 
с предметом «Ручная художественная вы-
шивка», в 2018 г. для выполнения итоговой 
работы по предмету «Керамика» была вы-
брана тема «Сказы Бажова». 

В процессе осуществления проекта дети 
получают возможность получать продукт 
по своим правилам, вкладывая свои знания, 
рассказывая миру о своих художественных 
интересах, о занятиях искусством путем. 
Совместный творческий проект помогает 
обучающимся и в учебной деятельности в 
общеобразовательной школе, учит их навы-
кам поисковой работы, а так же создает ат-
мосферу успешности, что очень важно для 
гармоничного развития личности. Такая ра-
бота мотивирует творческую деятельность 
и дает высокие результаты, значимые пре-
жде всего для самих обучающихся школы.

Включение изучения регионального ком-
понента в орбиту жизненных ценностей 
учащихся, дает им знания, навыки, умения, 
необходимые в качестве базы для дальней-
шего специального образования, либо для 
занятий самодеятельным творчеством. Кро-
ме того, воспитание истинных патриотов 
своей страны начинается со знания истории 
и уважения традиций родных мест. 

Список литературы
1. Алексеев Е. П. Искусство Урала : программа курса (лекции и семинары) для студентов дневной и заочной 

форм обучения : специальности 031501 «Искусствоведение», 031401 «Культурология» / сост. Е. П. Алексеев. – Ека-
теринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. – 42 с.

2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М. : Академия, 2002. – 320 с.
3. Ильина М. В. Воображение и творческое мышление. – М. : Книголюб, 2004. – 53 с.
4. Максяшин А. С. Художественная школа в Нижнем Тагиле (первая половина XIX века): Некоторые вопросы 

истории возникновения и развития // Художественная культура Пермского края и ее связи. – Пермь : Изд-во 
«Пермская книга», 1992. – С. 146–161.



200

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

Н. В. Трошина,
Детская школа искусств № 9, г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена осмыслению возможностей предметов курса «История 
изобразительного искусства» в воспитании творческой личности художника и зрителя, осо-
бое внимание уделяется планированию уроков «Беседы об искусстве». В статье автор делает 
попытку обосновать идею о необходимости грамотной педагогической поддержки в станов-
лении творческой активности обучающихся, создания благоприятных условий для зарожде-
ния художественно-образного мышления. В связи с этой задачей рассматриваются некоторые 
образовательные технологии в качестве расширения возможностей преподавания предмета 
«История изобразительного искусства» на первых ступенях художественного образования.

Ключевые слова: школа искусств, «Беседы об искусстве», «История искусств» в художе-
ственной школе, формирование художественного мышления, воспитание творческой лично-
сти.

Цель исследования – обозначить пробле-
матику воспитания творческой личности и 
формирования художественного мышления 
учащихся художественных отделений дет-
ской школы искусств, в рамках обучения 
предмету «Беседы об искусстве» и в связи 
с этим обобщить опыт использования ряда 
образовательных технологий. 

Не приходится сомневаться в том, что 
знания сами по себе не являются целью пре-
подавания в школе, а лишь средством, не-
обходимым для достижения более важной 
и значительной задачи. В художественной 
школе происходит процесс «пробуждения» 
художника.

В настоящее время существует ряд про-
блем обучения, в частности, связанных с 
сетевым информационным пространством. 
Как выстраивать образовательный процесс 
на фоне мощного потока разнообразной ви-
зуальной информации, которая формирует 
у детей поверхностный, фрагментарный, а 
часто искажённый взгляд на вещи? 

С другой стороны, в сети существуют 
примеры качественных образовательных 
контентов, позволяющих дистанционно 
получать разного уровня образовательную 
информацию, в том числе, по истории ис-
кусств и изобразительным практикам. Со-
вершенно оправданным в данном контек-
сте прозвучал бы вопрос: «Что вы хотите, 
стать художником или просто научиться 
рисовать?» Да и в системе художественного 

образования обозначена проблема разры-
ва, несоответствия между приобретёнными 
умениями и навыками в области изобрази-
тельной грамоты учащихся и их недоста-
точной эмоционально-художественной 
развитости, когда дети ещё не готовы само-
стоятельно находить и в достаточной мере 
раскрывать темы и сюжеты при работе со 
станковой композицией и в других творче-
ских заданиях. Что, в свою очередь, ведет к 
потере интереса к работе.

Есть ведь у нас представление о творче-
ской личности, настоящем художнике как 
человеке думающем, ищущем, изобрета-
тельном, имеющем самостоятельность суж-
дений, находящимся в поиске ответов на 
волнующие его самого и человечество во-
просы. 

Как мы можем помочь в качественном 
формировании художественной личности? 
Какие условия необходимо создать на уро-
ке, для раскрытия заложенного в ребёнке 
творческого потенциала? Основное внима-
ние автор уделяет взаимодействию с млад-
шими школьниками на уроках «Беседы об 
искусстве», ввиду высокой сенситивности 
возраста (7–12 лет) к обучению, когда су-
ществует «возможность предельно развить 
способности детей, при этом обращая вни-
мание на качественность их развития. Толь-
ко реализация всех возможностей предыду-
щей стадии обеспечивает благоприятный 
переход к новой стадии развития» [2, с. 35]. 
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Хотя, здесь надо заметить, подобные обра-
зовательные подходы возможно применять 
и на следующих этапах обучения. 

Допускаемая в настоящее время вариа-
тивность в преподавании предметов курса 
«История искусств», отсутствие конкретно-
го методического инструментария – твор-
ческая проблема, которую каждый препо-
даватель может решить самостоятельно, 
опираясь на обстоятельные рекомендации, 
данные в Федеральных государственных 
требованиях.

Такое положение дел даёт возможность 
педагогам находить и разрабатывать автор-
ские технологии и подходы, опираясь на ра-
боту с конкретными детьми, с их индивиду-
альными особенностями, что правильно и 
ценно с точки зрения самой природы педа-
гогического и художественного творчества. 

Приходя в школу искусств в 7–12 лет, дети, 
по большей части, мыслят ещё бедно, одно-
значно, стереотипно, но у них есть огромное 
желание научиться – следовательно, первоо-
чередная задача педагога не ждать, когда это 
за нас сделает основная школа (чего может 
ещё долго не произойти), а поступательно, 
от урока – к уроку, расширять возможности 
ребёнка по накоплению интеллектуального, 
эмоционального, визуального и вербально-
го опыта. Для эффективного и бережного 
раскрытия в ребёнке потенциала художни-
ка-творца преподавателю-искусствоведу 
приходится приобретать дополнительные 
профессиональные знания и компетенции, 
возможно, пересмотреть свои личностные 
качества. 

Проблематика развития творческих 
способностей в детском возрасте широко 
представлена в психолого-педагогических 
источниках, с опорой на психологию мыш-
ления, психологию творчества. Существу-
ет накопленный опыт обучения на основе 
творческих заданий с использование при-
ёмов ТРИЗ-педагогики, при помощи реше-
ния открытых творческих задач. 

В современных концепциях художе-
ственного образования. (Б.  П. Неменский, 
А.  А.  Мелик-Пашаев, З.  Н. Новлянская, 
В. А. Левин) авторы подчеркивают, что раз-
витие художественного восприятие дей-

ствительности и есть главная задача педа-
гога. Идеи «полихудожественности» как 
целостного художественного сознания ре-
бёнка и необходимости межпредметных 
связей разрабатываются в системе Б. Юсо-
ва. А.  И.  Савенков говорит о необходимо-
сти развивать специфические личностные 
качества и обучать детей культуре мышле-
ния. Все ученые сходятся в том, что детская 
творческая деятельность появляется и раз-
вивается в определенных условиях. Хотя 
проблему нельзя назвать полностью решен-
ной – одна из причин связана с недостаточ-
ной технологической разработанностью 
обучения, ориентированного на творческое 
развитие детей. Возникает необходимость в 
разработке новых подходов и методик, ко-
торые бы позволяли решать эту задачу. 

Для формирования творческой лично-
сти художника, оказывается недостаточ-
ным развитие только визуальных навыков, 
связанных с освоением наблюдательности, 
необходимых при рисовании, на занятиях 
живописью, основу которых составляет ри-
сование с натуры, а внимание уделяется, в 
основном, развитию образно-пластическо-
го мышления. На основании исследований в 
области психологии творчества – для фор-
мирования художественно-образного типа 
мышления необходимо развивать и куль-
тивировать разнообразные мыслительные 
способности.

Поставим перед собой «высокую план-
ку», и помня о том, что творчество – путь ге-
нерирования собственных идей, свои пути 
решения художественной проблемы, уход 
от шаблонного мышления – начинаем раз-
вивать в детях (сначала, разумеется, у себя):

– все виды познания: восприятие, ощу-
щения, память, воображение (образность); 

– все виды интеллекта – потребность в 
знаниях (любопытство); глубина разума 
(умение отсеивать главное от несуществен-
ного, осознание взаимосвязи процессов); уме-
ние использовать на практике полученные 
знания и опыт (подвижность разума); эмо-
циональный – эмпатию (взаимодействие с 
окружающими людьми, высокая способность 
понимать их, улавливать настроение, от-
ношение, эмоции); внутриличностный ин-
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теллект (способность правильно и четко 
понимать собственные чувства и эмоции); 
1визуально-пространственный; умение аргу-
ментировать (доказательность), вербаль-
но-лингвистический; умение оценивать про-
блему в целом (широта мышления);

– и добавим, чувство юмора – как один из 
критериев интеллектуальной развитости 
и творческого мышления.

Нелишним будет напомнить, что для про-
явления творческой активности детей мы 
создаём на уроке благоприятные условия:

– принцип природосообразности (учи-
тывание естественных и возрастных осо-
бенностей, умение правильно воспри-
нимать каждую конкретную ситуацию и 
отдельного ребёнка); создание на уроке 
атмосферы доверия, радости и увлечения; 
включение в учебный процесс элементов 
творческой игры (игровые и проблемные 
методы высвобождают творческую энер-
гию); ценностно-смысловые установки 
(расстановка этических и нравственных 
акцентов, когда усложняется выбор между 
хорошо-плохо); принципы и приёмы «педа-
гогики сотрудничества», основанной на со-
творчестве учащихся и учителя; нахождение  
синтеза интересного и необходимого.

Знакомим с изобразительным искусством 
на основе межпредметной интеграции, ор-
ганично сочетая на уроке материал по изо-
бразительному искусству с музыкальными 
и литературными источниками, вводим ме-
тапредметный2 контекст. На каждом уроке 
формируем яркий художественный образ 
и предлагаем представить мир как связное 
разнообразие. Живой пример, рассказанная 
история из личного опыта, талантливое ли-
тературное произведение скорее затронет 
воображение ребёнка, чем сухое изложе-
ние академической информации. Не боимся 
сложных, мировоззренческих тем – о Боге, 
пространстве и времени. Дети ценят, когда 
с ними говорят доверительным, серьёзным 
тоном. Содержание урока планируем осно-
вываясь на триединстве: чувства – знания – 
смысла.  

1 «Восприятие человека представляет собой единство чувственного, логического и смыслового ощущения и 
мышления... при этом смысловое содержание опирается на чувственное» [8, с. 235] Рубинштейн.
2 Метапредметный подход – подход, основанный на интеграции, на универсальных знаниях.

Предлагаем детям завести красивый, 
удобный «Блокнот художника» для запи-
сей своих наблюдений, удивлений, мыслей, 
зарисовок. Будет повод остановиться, полу-
чить впечатление, осмыслить личный опыт, 
таким образом, накапливать богатство впе-
чатлений, научаться саморефлексии худож-
ника.

Установка: говорим детям – каждый из 
вас уникальная, единственная во Вселенной 
творческая личность. Учим не бояться труд-
ностей, а с удовольствием решать постав-
ленные задачи – ведь только через преодо-
ление человек развивается и взрослеет. 

Здесь важно всё. Ребёнок встал рано, 
трудился в основной школе, иногда и по-
обедать нормально не успевает. Надо его 
поддержать, подбодрить. Хорошо иметь ау-
диозаписи звуков природы, которые можно 
фоном включить: пение птиц, шум моря, 
шелест леса, звуки дождя и грома. Задаём 
вопросы: какие звуки вы слышите? Это спо-
собствует и снятию эмоционального напря-
жения, и активизации мышления. Дети и не 
заметили, что урок уже начался. Изучаем 
пейзажи под звуки природы, ищем несоот-
ветствие между изображением и звуками.

Предлагаемые методы и приёмы могут 
применяться в контексте изучения прак-
тически любой темы или применяться в 
качестве интеллектуальной разминки. Для 
развития мышления не линейного, а много-
планового – ставим исследовательские зада-
чи. Придумывая, создавая, генерируя идеи, 
мозг приучается постоянно искать пути ре-
шения творческой проблемы, в том числе и 
художественной. Тем самым, создаётся пи-
тательная среда для творчества.

Задаём проблемные (открытые) во-
просы – которые являются «топливом» для 
творческой деятельности, предлагаем самые 
разные способы сравнительного анализа, 
учимся выделять главное и второстепен-
ное. Формируем способность устанавливать 
взаимосвязи между различными произведе-
ниями художественной культуры прошлых 
эпох и нашим днем, собственной жизнью 
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учеников. Предлагаем самим найти и сопо-
ставить что захотят (на репродукциях).  

Антонимы-синонимы – знакомим с но-
выми понятиями, накапливаем словарный 
запас для высказываний, размышлений при 
анализе произведений и создании собствен-
ных образов.

Метод мозгового штурма. Поощряем 
высказывание оригинальных идей. Осво-
бождаемся от инерции мышления, учимся 
аргументировать.

Постановка творческой задачи: приду-
майте сюжеты на заданную тему, название 
произведения искусства, достройте образ 
по фрагменту и т.д.

Смотреть и видеть. Визуальные художе-
ственные метафоры Рене Магритта, полные 
загадок и скрытого смысла, сложные для 
понимания и в то же время привлекатель-
ные для детей. Наблюдая сочетание несо-
четаемого, у ребёнка происходит переворот 
привычного хода восприятия, включается 
воображение и результат отражается в са-
мостоятельном генерировании вариантов. 
Оптические иллюзии Маурица Эшера про-
изводят грандиозное впечатление на детей, 
удивляют пространственными парадок-
сами, наводят на размышления о тайнах 
устройства мира, побуждают к вниматель-
ному всматриванию в изображение.

Запускаем поток ассоциаций. Ассоциа-
ции по контрасту, по сходству. 

Ассоциации помогают создавать идеи, спо-
собствуют рождению и развитию образов.  

Метапредметность. Делаем информа-
цию смыслообразующей. 

При знакомстве с темой «Графика» зада-
ёмся вопросом: что было до бумаги? Какие 
носители информации? Показываем иллю-
стративный ряд от шумеров – до впечатля-
ющих образцов современной полиграфии. 
Читаем сказку Андерсена «Лён». Обсужда-
ем. Выводим знания на размышления о цен-
ностях и смысле жизни. 

Вообще, закончить урок можно «на са-
мом интересном месте», и в качестве до-
машнего задания предлагаем вопрос, ответ 
на который дети будут искать совместно с 
родителями.

Список методических приёмов мож-
но продолжать, увлекательный процесс 
творческого поиска преподавателя про-
исходит на протяжении всего обучения. 
Наши наблюдения позволяют выявить 
ряд положительных результатов: актив-
ную включённость детей в процесс урока, 
формирование навыка самостоятельно 
мыслить, свободно высказываться и слы-
шать позицию другого, пробуждение по-
нимания образной природы искусства и 
желание самим создавать. Много раз при-
ходилось наблюдать, как ребёнок, приходя 
с какой-либо своей эмоциональной про-
блемой, преодолевал её на уроке или по 
прошествии нескольких занятий. Всё это 
позволяет нам сделать вывод о том, что 
выбран верный путь педагогического ис-
следования и сопровождения ребёнка.
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МУЗЕЙНЫЙ УРОК КАК ФОРМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

О. С. Чернавских,
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается значение внеурочной деятельности для более глубо-
кого и расширенного изучения дисциплины «История изобразительного искусства» в рамках 
дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись». Обозначается роль и значе-
ние музейного урока как интерактивной формы учебного занятия. Представлен опыт музей-
ного урока по теме «Русский авангард» в ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова.

Ключевые слова: музейный урок, музейная педагогика, внеурочная деятельность, допол-
нительное образование, ФГТ.

Согласно федеральным государствен-
ным требованиям, предъявляемым к  до-
полнительной предпрофессиональной об-
щеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись», 
результаты освоения данной программы в 
предметной области «История искусств» 
должны отражать, как конкретные знания 
основных этапов развития изобразительно-
го искусства, основных понятий и художе-
ственных школ, так и навыки восприятия 
и анализа произведения изобразительного 
искусства. Важным аспектом дисциплины 
являются воспитательные задачи, такие, как 
формирование эстетических взглядов, худо-
жественного вкуса, пробуждение интереса к 
изобразительному искусству и деятельно-
сти в сфере изобразительного искусства, а 
также умение в устной и письменной форме 
излагать свои мысли о произведении. 

В соответствии с ФГТ с целью обеспе-
чения высокого качества образования, его 
доступности, открытости, привлекатель-
ности для обучающихся, образовательное 
учреждение должно создать комфортную 
развивающую образовательную среду. В том 
числе, обеспечивающую возможность посе-
щений обучающимися учреждений куль-
туры: выставочных залов, музеев, театров, 
филармоний и др. Отдельно отметим тре-
бования к использованию в образователь-
ном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отече-
ственного образования в сфере культуры и 
искусства, а также современного развития 
изобразительного искусства и образования; 

эффективной самостоятельной работы об-
учающихся при поддержке педагогических 
работников [3]. 

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт для системы обще-
го образования, в контексте преподавания 
дисциплины МХК, рекомендует использо-
вать как традиционную урочную, так и вне-
урочные виды деятельности, рассчитанные 
на расширение кругозора и активное уча-
стие учащихся в современном культурном 
процессе. На наш взгляд, внеурочная дея-
тельность, как для системы общего, так и 
для дополнительного образования, облада-
ет большим потенциалом для качественной 
реализации образовательных задач. Внеу-
рочная деятельность помогает учащимся 
более тонко воспринимать и анализировать 
произведения искусства, интерпретировать 
и давать эстетическую оценку явлениям и 
процессам художественной культуры, при-
обретать опыт исследовательской и творче-
ской деятельности. 

И. А. Химик в своей работе «Как препода-
вать МХК» отмечает, что «для эффективно-
го освоения мира художественной культуры 
процесс обучения должен предусматривать 
три обязательных и взаимосвязанных звена: 
1) аудиторные и внеаудиторные многочасо-
вые занятия; 2) самостоятельную учебную и 
внеучебную деятельность; 3) внеучебную де-
ятельность в форме развивающего досуга». 
Внеурочную работу возможно организовать 
таким образом, чтобы в нее были включены 
все три компонента, предложенных И. А. Хи-
мик: длительность занятия более одного 
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академического часа, что позволяет создать 
атмосферу погружения в предмет; работа 
учащихся происходит не только во время за-
нятия, но и осуществляется самостоятельно, 
например, выполняя творческие задания, в 
том числе с целью подготовки к следующему 
уроку; третий компонент, собственно, сами 
внеурочные занятия, а так же экскурсии, по-
сещения выставок и прочее. 

Синтезируя требования ФГТ и ФГОС к 
образовательному процессу, стремясь к по-
вышению качества образования и привле-
кательности обучения для учеников, нами 
практикуется такая интерактивная форма 
проведения занятий, как музейный урок, 
где музей «выступает как инструмент, спо-
собный как самостоятельно реализовывать 
учебно-воспитательные задачи, так и сопро-
вождать их выполнение в рамках урочной и 
внеурочной деятельности» [1]. Музейные 
уроки позволяют «закрепить и углубить 
знания обучающихся по отдельным темам, 
причем музейный экспонат выступает здесь 
не только как иллюстрация, но и как источ-
ник информации» [2].

Ключевой составляющей музейного уро-
ка является «музейный памятник – главное 
образовательное средство, отличающее му-
зей от других образовательных учреждений» 
[5]. Иными словами, в рамках музейного 
урока у обучающихся появляется уникаль-
ная возможность общения с оригинальным 
произведением искусства, а не его копией 
или репродукцией. С помощью музейного 
урока ученик имеет возможность  «получе-
ния эстетического наслаждения и познания 
истории искусства» [5]. Отметим также, что 
посредством проведения музейных уроков у 
детей формируется музейная культура. 

По мнению Б. А. Столярова в основе му-
зейно-педагогического процесса лежат сле-
дующие педагогические принципы:

– интерактивность, ибо человек запоми-
нает только то, что делает;

– комплексность, означающая здесь 
включение всех каналов восприятия (чув-
ственный, логико-аналитический, психомо-
торный);

– программность, которая обеспечивает 
усвоение информации и приобретение уме-

ний на основе специально разработанных 
программ.

В рамках ДПП «Живопись» со сроком об-
учения 5 лет по учебному предмету «Исто-
рия изобразительного искусства» в ДХШ 
№ 1 имени П. П. Чистякова на изучение мо-
дернистских течений в западноевропейском 
и отечественном искусстве ХХ века отво-
дится 25,5 часов в выпускном классе. Учи-
тывая все разнообразие постклассического 
искусства, время, отведенное программой, 
позволяет обучающимся лишь обзорно оз-
накомиться с отдельными модернистскими 
течениями. 

С целью более глубокого знакомства с 
русским авангардом, нами был организо-
ван музейный урок на базе Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств во 
время проведения выставки ««Ясновидцы 
грядущего». Русский авангард 1910−1920-х 
годов».

Целью занятия являлось расширение и 
углубление знаний обучающихся о разноо-
бразии направлений русского авангарда.

Планируемыми результатами стали:
– метапредметные: применение на прак-

тике полученных ранее знаний по предме-
ту «История искусств» в ДХШ и дисциплин 
школьного курса (МХК, история); развитие 
навыка публичных выступлений, умения 
высказывать свою точку зрения и аргумен-
тировать ее;

– предметные: закрепление знаний о та-
ких авангардных направлениях, как: супре-
матизм, лучизм, футуризм;

–  личностные: закрепление устойчивого 
интереса к изучению искусства; развитие 
навыков восприятия и анализа произведе-
ний искусства различных направлений и 
жанров.

Используемые на уроке методы: частич-
но-поисковый, кейс-метод, метод творче-
ских заданий.

В ходе занятия обучающимся предлага-
лось прослушать экскурсию  от сотрудника 
музея, познакомившего группу с наиболее 
ценными экспонатами. В ходе экскурсии 
учащиеся делали заметки интересной для 
себя информации, полученной от экскур-
совода. Затем было необходимо выполнить 
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подготовительную работу к основной ча-
сти задания: разбившись на три группы и 
получив карточку с краткой информацией 
об одном из авангардных направлений (фу-
туризм, лучизм, супрематизм), выделить 
ключевые моменты: примерное время суще-
ствования направления, основные черты, 
представители. Затем, школьникам пред-
стояло найти в залах музея картины, отно-
сящиеся к выбранному ими направлению. 
Используя выданные карточки и подруч-
ные средства, в данном случае это телефо-
ны с выходом в Интернет, для получения 
дополнительной информации, подготовить 
краткую экскурсию-презентацию направ-
ления на 5–7 минут на примере 1–2 картин. 
Важным моментом доклада являлся анализ 
выбранной работы: автор, называние, каки-
ми средствами художник раскрывает идею 
полотна и в чем эта идея заключается. На 
подготовку к выступлению отводилось 15 
минут. Также обучающимся было рекомен-
довано разделить задачи внутри группы – 
поиск информации в Интернете, работа с 
карточкой, подбор музейного экспоната. 

В целом стоить отметить, что такая фор-
ма урока вовлекла в работу весь класс, по-
зволила мобилизовать навык работы в не-
привычных условиях, преодолеть стеснение 
перед публичным выступлением, познако-
миться с профессией экскурсовода, развить 
навык слушателя, так как после презентации 
направления экскурсантам предлагалось за-
дать экскурсоводу вопросы. Музейный урок 
способствовал погружению обучающихся в 
предмет в целом и тему в частности, а также 
раскрепощению ребят и свободному диало-
гу с учителем, высказывая и аргументируя 
свое мнение. 

Случайные слушатели экскурсий (смо-
трители музея, посетители), отметили, что 
было интересно слушать выступления уче-
ников, особенно их рассуждения о смыслах 
и содержании картин.

Не лишним будет отметить, что подобная 
форма урока требует от педагога большой и 

тщательной подготовки: точного определе-
ния целей и задач, планирования хода уро-
ка, отличного знания экспозиции и пред-
ставленных экспонатов.

С целью закрепления полученных зна-
ний, раскрытию творческого потенциала 
обучающихся не только в области класси-
ческой живописи, было предложено выпол-
нить дома работу на формате А3 или А2 в 
стилистике понравившегося авангардного 
направления, а также снабдить ее этикеткой, 
указав в ней: имя автора, название, направ-
ление, в котором выполнена работа, краткое 
описание направления (кем и когда было 
создано, характерные особенности), почему 
было выбрано именно это направление.

Важной составляющей успешной твор-
ческой деятельности учащихся вне урока, 
является их самостоятельность в восприя-
тии, оценке, осмыслении искусства, поиске 
связей между художественными явления-
ми. Для включения учащихся в активную 
многостороннюю деятельность необходимы 
актуализация их личного жизненного опы-
та и опыта общения с различными видами 
искусства, обращение к художественным 
ассоциациям, постановка проблемных во-
просов, анализ произведений искусства че-
рез сравнение и сопоставление [6]. 

Роль музейного урока в учебном процес-
се в соответствии с ДПП «Живопись» нельзя 
недооценивать, «в процессе обучения в ус-
ловиях музейной среды повышается общая 
эрудиция, расширяется культурный кру-
гозор, пополняются знания в профильной 
музею области и развиваются способности 
учащегося к творчеству» [5]. Для обучаю-
щихся ДХШ и ДШИ эти факторы могут рас-
сматриваться как ключевые при изучении 
«Истории изобразительного искусства». 
Более того, творческие способности могут 
проявляться как в практикоориентирован-
ной деятельности, так и в профессиональ-
ном самоопределении (экскурсовод, рестав-
ратор, археолог, искусствовед).
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АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
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Аннотация. Автор статьи представляет опыт обращения на уроках истории изобразитель-
ного искусства к методу формального анализа, через который искусство трактуется один из 
важнейших методов познания мира. 
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область, искусство, метод познания мира, восприятие, замысел и воплощение.

Современная педагогическая наука и об-
разовательная практика предлагает на се-
годняшний день разнообразие подходов, 
концепций, форм и технологий в предмет-
ной области «Искусство». Огромное коли-
чество монографий, пособий и учебников, 
методик и программ убедительно доказы-
вает необходимость искусства как особой 
сферы деятельности людей, отражающей 
окружающую реальность и внутренний мир 
человека в художественных образах. 

Искусство на протяжении тысячелетий 
является «автобиографией человеческого 
рода» (А.  В. Луначарский). Это неотъемле-
мый элемент исторического самопознания 
человека, выражение развития личности и 
общества, находящихся в постоянном взаи-
модействии, оно отражает и характеризует 
уровень развития локальных культур и ци-
вилизации в целом. Произведения искусства 
с течением времени не только не устаревают, 
но часто становятся наиболее значимыми 
и интересными свидетельствами времени, 
симптомами эпохи, свидетельствующими о 
жизни предшествующих поколений.   

Искусство – один из важнейших методов 
познания мира, характеризующийся целост-
ностью восприятия, оно отражает мир не 
буквально, а преображая действительность, 
оно всегда в той или иной мере условно, но 
опирается на материал окружающего мира. 
Важно, что искусство, явление, охватываю-
щее деятельность автора и воспринимаю-
щего субъекта, всегда диалогично. Создавая 
мир образов, художник обобщает эмоции, 
которые представляют то универсальное, 
что есть в индивидуальных переживаниях 
разных людей при восприятии одних и тех 
же объектов, и, таким образом, придаёт им 
социальную значимость. Художественное 
творчество и восприятие являются единым 
художественным процессом, одинаково 
важным для всех его участников. Рацио-
нальное изучение произведения искусства 
посредством применения различных мето-
дов исследования (социологический, исто-
рико-культурный, сравнительный, биогра-
фический, структурный, семиотический, 
стилистический, микроанализ и др.) позво-
ляет более глубоко проникнуть в суть изу-
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чаемого объекта и стать сотворцом автора, 
получить более принципиально новое зна-
ние. 

Обращение на уроках истории изобрази-
тельного искусства к анализу конкретных 
произведений позволяет сквозь призму од-
ной картины увидеть не только конкретное 
историческое событие, но и попытаться по-
нять логику  автора при создании произведе-
ния и уловить, каким образом формальные 
приёмы и методы построения живописного 
полотна ведут к воплощению замысла. При 
этом важно сопряжение культурно-исто-
рического и формального методов анализа 
произведения. 

Проблемами исследования формальных 
закономерностей в художественном изо-
бражении занимались многие деятели нау-
ки и искусства: Р. Арнхейм, В. П. Бранский, 
И. Иттен, Б. В. Раушенбах и др. Они сфор-
мулировали философские, психологические 
и теоретико-методологические основы изу-
чения художественной формы в произведе-
ниях пространственных искусств. В основе 
любой фигуративной композиции лежит 
форма, организуемая художником в соот-
ветствии с визуальными закономерностя-
ми человеческого восприятия. Основные 
принципы построения композиции (гар-
мония формы и содержания, целостность, 
соподчинённость, упорядоченность, сораз-
мерность, структурность, вариативность, 
развитие структуры), применяемые худож-
ником, ведут к наиболее адекватному выра-
жению его идейного замысла. 

Это возможно при рассмотрении кон-
кретного произведения в контексте изуче-
ния не только истории искусства, но и соб-
ственно истории, мировой художественной 
культуры, других гуманитарных и социаль-
ных дисциплин. 

Одним из ярчайших памятников мирово-
го искусства, выразивших глубоко личное, 
но, вместе с тем, и универсальное, общее для 
жителей иберийского полуострова отноше-
ние к вторжению войск Наполеона в начале 
XIX в. в Испанию, является картина Ф. Гойи 
«Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года».

Это часть диптиха (включающего, поми-
мо «Расстрела повстанцев 3 мая 1808 года», 

картину «Восстание на площади 2 мая 1808 
года»), созданного художником в 1814 г. в 
честь годовщины со дня восстания испан-
ского народа против Наполеоновского втор-
жения в Испанию и торжественного возвра-
щения короля Фердинанда VII в Мадрид. 
Обе работы предназначались для привет-
ствия короля и украшения триумфальной 
арки на площади.

В 1814 г. Гойя пишет письмо регентскому 
Совету Королевства  Испании, где говорит 
о желании «увековечить средствами живо-
писи самые главные и героические деяния и 
сцены нашего восстания против тирана Ев-
ропы» [9, с. 181]. Регентский совет одобряет 
замысел художника и через четыре месяца 
картины были представлены на суд зрите-
лей. 

Известно, что для воплощения своего 
замысла художник писал не только кистью, 
но и пальцами, губкой, ложкой, ножом, 
тряпкой, разработав систему «экспрессив-
но-живописной скорости, не требующая 
длительного пути от подмалевка к конечно-
му художественному результату» [11, с. 182]. 
Это требовалось для передачи всей гаммы 
переживаний художника в отношении со-
бытий 1808 г. 

Художник ранее обращался к теме смерти 
(«Стычка герильеров» (1809–1811 гг.), серия 
офортов «Бедствия войны» (1810–1820 гг.), 
которая традиционно считается ключевой 
для испанской культуры (это подтверждает-
ся наличием коллективной риторики смер-
ти и празднованиями Дня всех святых и Дня 
усопших). Но у Гойи тема смерти приобре-
тает новый смысл – он создаёт образ челове-
ка, выражающего коллективное отношение 
к подвигу, мученической смерти, к которой 
его вынуждают безвыходные обстоятель-
ства. Это символ сопротивления духа ради 
сохранения  собственной человеческой 
сущности, для которой высшей ценностью 
является принадлежность родной земле. 

«До Гойи в живописи подобного сюжета 
не было, тем более сцена расстрела не ста-
новилась мемориальной. В христианстве 
смерть на кресте стала символом искупи-
тельной жертвы и высшего божественного 
дара, но то была история божественная, Гойя 
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же, осмысливая историю человеческую, соз-
давал новую иконографию. Опора на тра-
дицию естественным образом придавала 
ей качества всеобщности (в рамках христи-
анского мира). Гойя нашел убедительное 
пластическое решение этой мысли. Фигуры 
повстанцев не только тесно сгруппированы, 
но и повторяют монолитную форму холма 
позади них, как бы срастаясь с ним. Фран-
цузским штыкам противостоит каменное 
упорство земли и народа Испании» [13].

Композиция симметрично выстраива-
ется по центральной оси, два ярких пятна, 
расположенные по обеим сторонам от цен-
тра, делят пространство на две зоны, про-
тивопоставленные друг другу (холодная  и 
тёплая тональности здесь воспринимаются 
как жизнь и смерть). В пространстве левой 
части картины доминируют текучие, жи-
вые линии, в правой – жёсткие геометриче-
ские формы. Взгляд в упор делает зрителя 
невольным участником происходящего, за 
счёт освещённости расстреливаемые вытал-
киваются на передний план и оттого выгля-
дят ещё более живыми, нежели безликие ме-
ханистичные фигуры французских солдат. 

Центральный персонаж  картины – фи-
гура черноволосого мужчины в последнем 
порыве – воплощает неизбежность преодо-
ления им страха смерти. Он делает шаг впе-
ред, хотя ноги его буквально вязнут в земле, 
его большие натруженные руки не опущены 
в мольбе, а в ярости сжаты на уровне лица. 
Поза и патетический жест героя уподобле-
ны Христу на распятии (можно вспомнить 
«Распятие» и «Воскресение Христа» Грюне-
вальда, «Преображение» Рафаэля и др.), на 
что указывают его раскинутые руки и раны 
на них.  Доминируя над плотной, почти сли-
вающейся друг с другом группой из шести 
человек, он является собирательным обра-
зом испанского народа, над которым совер-
шается казнь, он новый  мученик, выража-
ющий  борьбу, непокорство французским 
войскам, дух свободы, он жертвует  собой, 
как Христос, во имя человечества. Значи-
мость персонажа акцентирована световым 
и цветовым решениями: он излучает яркий 
свет (доказательство преображения муче-
ника, эманации Бога, зримое свидетельство 

благоволения свыше), его одежда (жёлтые 
брюки и белая рубаха) несут символической 
значение: амбивалентный жёлтый связан с 
и с высшим миром (золотой – цвет власти 
Церкви, присутствия Бога), и с земным про-
тивостоянием установленному порядку (в 
средневековой Испании в жёлтое одевали 
сжигаемых на костре еретиков), белый – с 
чистотой, святостью и прозрачностью по-
мыслов. Главный герой одухотворяется в 
глазах зрителя и своим порывом представ-
ляет возможность устремлённость  к абсо-
лютному началу. Словно вырастая из земли, 
он подтверждает, что иссушенный солнцем 
безжизненный холм, суровая земля пред-
ков, – и есть высочайшая ценность, которую 
невозможно предать. Фигуры остальных 
повстанцев не только тесно сгруппированы, 
но и повторяют монолитную форму холма 
позади них, как бы срастаясь с ним, явля-
ясь воплощением упорства земли и народа 
Испании. Фигуры людей сплавляются друг 
с другом, усиливая звучание главного героя. 
На картине присутствует молодой фран-
цисканский монах, руки его опущены в ри-
туальном жесте молитвы, взгляд направлен 
внутрь себя и сосредоточен на смысле мо-
литвы – о спасении не себя, а всех, молитва 
о спасении чего-то, что неизмеримо выше 
и больше, чем жизнь. И знание этого объ-
единяет самых разных людей – и монаха, и 
крестьянина, и интеллектуала из третьего 
сословия, и буяна-бродягу из городских ни-
зов – в единое монолитное целое. «Женская 
фигура с ребенком у самого края картины 
написана теми же красками, что и холм, 
почти сливается с землей. Невозможно по-
нять – реальный это человек, или скорбная 
тень Богоматери, или лик многострадаль-
ной земли Испании. Гойя не хотел создавать 
аллегорию или напрямую переадресовывать 
зрителя к христианской символике» [13]. 

Строй французских солдат с их единоо-
бразно широким шагом является зеркаль-
ным отражением строя Горациев с карти-
ны Ж.Л. Давида «Клятва Горациев». Гойя, 
апеллируя к картине Давида, являющейся 
живописным символом Французской ре-
волюции, подчёркивает трагизм и горькую 
иронию истории, поскольку высокие идеи 
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равенства, братства и свободы обернулись 
страданиями для испанского народа и пре-
ступными деяниями для французов. Сол-
даты-палачи, совершающие казнь, не име-
ют индивидуальных характеристик, они 
уподоблены друг другу, это механический 
конвейер смерти, несомый техническим 
прогрессом, который Гойя пророчески 
увидел в начале XIX в. При это испанско-
му художнику удалось создать новую ико-
нографию массового насилия, не случайно 
в искусстве XIX–XX вв. тема расстрела у 
Мане, Дикса, Пикассо и др. будет связана с 
этой картиной. 

Главный персонаж формируется на пе-
ресечении двух противоборствующих зон – 
им является свет, который излучает фонарь, 
и его главная качественная характеристика 
он организует и преобразует пространство 
и остальных персонажей определенным об-
разом, благодаря фонарю всё изображаемое 
становится ближе зрителю. Фонарь распо-
лагается на одной композиционной оси с 

колокольней, которая находится в верхнем, 
затемненном пространстве, усиливая дра-
матический контраст произведения. Слепя-
щий свет фонаря усиливает эффект чёрно-
го беззвездного и безлунного неба, которое 
нависает над событием, происходящем на 
первом плане, но небеса безмолвны, они от-
вернулись от происходящего, как отверну-
лись от народа и испанские власти (на это 
указывает тёмный дворец Буэнависта и цер-
ковь Сан-Антонио де ла Флорида), по сути, 
предавшие страну.

Таким образом, на уровне понимания 
отдельных элементов картины и методов 
формального анализа возможно выявить те 
характеристики, которые позволяют соеди-
нить их уже на следующем этапе исследова-
ния, а изучение и анализ отдельных персо-
нажей, даёт понимание общей целостности 
картины и позволяет воспринимать её не 
только с точки зрения испанского искус-
ства, но  как памятник  и явление мировой 
культуры.
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Часть 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ
ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ПЛЕНЭР

ПЛЕНЭР – НЕОГРАНИЧЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ

А. А. Машкина,
МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», г. Березовский

Аннотация. В данной статье рассматривается одна из составляющих проблем художе-
ственного обучения – развитие интеллекта, для освоения предпрофессиональной программы 
«Живопись».

Ключевые слова: развитие интеллекта, пленэр, метод погружения, навыки, результат.

Гармонично развитая личность – это 
личность, прежде всего, интеллектуальная. 
И развитие интеллекта происходит в любом 
возрасте (детстве, отрочестве, юности), про-
ще говоря всей жизни человека [2]. 

Программа учебного предмета «Пленэр» 
разработана на основе и с учетом феде-
ральных государственных требований к 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в области изобразительного 
искусства «Живопись».

Учебные занятия на открытом воздухе 
(пленэр) – неотъемлемая часть учебного 
процесса. Во время пленэра формируются 
и оттачиваются навыки изображения, зало-
женные программами различных учебных 
предметов: рисунка, живописи, композиции 
[1, с. 67]. На пленэре собирается материал 
для работы над композицией в следующем 
учебном году: зарисовки, рисунки, этюды. 
При реализации программы «Пленэр», обу-
чающиеся осваивают ее 4 года по 28 часов. 
Я считаю, что этого недостаточно. На выезд-
ном пленэре время занятий увеличивается 
вдвое и более.

Происходит изучение и закрепление по-
нятий, навыков работы, приемов и правил 
композиции, таких как передача световоз-
душной перспективы, движения, покоя, по-
вторение применения средств композиции: 
ритма, симметрии, асимметрии, выделение 
сюжетного центра, контраста, знакомство с 
понятиями «открытость» и «замкнутость» 
пейзажного пространства, а также совер-

шенствуются навыки тонального и цветово-
го решения этюдов [3, с. 3]. 

Пленэр раздвигает возможности разви-
тия интеллекта, способностей, одаренно-
стей, таланта.

Развитие интеллекта, но не общего как 
такового понятия, а пространственного – 
способности воспринимать объект в уме и 
им манипулировать, воспринимать и соз-
давать зрительные или пространственные 
композиции и внутриперсонального – спо-
собности управлять своими чувствами, раз-
личать, анализировать их, и использовать 
эту информацию в своей деятельности.

Пленэр не просто «помощник» в ком-
плексном развитии одаренных детей, и не 
просто обучение нужным навыкам и уме-
ниям изображения окружающей действи-
тельности и создание творческих работ, 
основанных на воображении, памяти или 
с натуры. Пленэр – это так же инструмент 
воспитания интеллекта. 

Главное – зачем мы преподаватели, учим 
этому детей? Для какой цели? Цель одна: на-
учить «увидеть», услышать, почувствовать 
красоту природы, постичь простоту и слож-
ность мира, научить любить этот мир. Со 
всеми его сложностями противоречиями. 
Мотивация «хочу и могу» двигает развитие 
обучающихся, и возникает интерес: ставят-
ся творческие задачи, они успешно или нет 
решаются, но желание понять, почувство-
вать, изобразить свои чувства остаются на-
всегда.
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В этом есть здравый смысл. Другая при-
рода, новые города, страны вдохновляют 
обучающихся на творческое развитие. Это 
не только эмоциональный вопрос, а прежде 
всего развитие пространственного интел-
лекта ребенка. Новые места, новая обстанов-
ка, новые люди, одноклассники предстают в 
другом качестве, при котором развивается 
внутриперсональный интеллект, способ-
ность управлять своими чувствами, анали-
зировать свои слова, поступки, делать выво-
ды. Дети учатся на примере преподавателя, 
экскурсовода общению с другими взрослы-
ми людьми. 

Во время зарисовок архитектурных 
пейзажей развивается и логико-математи-
ческий интеллект. Именно здесь применя-
ются знания и навыки построения объем-
ных геометрических форм (куба, призмы, 
шара и т.д.). Но в жизни все сложнее, кубы 
и призмы домов врезаются, закрывают 
друг друга, «спорят» кто главнее и обуча-
ющийся управляет этой массой, формиру-
ет ее в живой рисунок, применяя навыки 
линейной перспективы [3, с. 6] и законы 
композиции.

И все полученные в результате пленэра: 
зарисовки, рисунки, этюды развивают уме-
ние увидеть тон и цвет объектов изобра-
жения, которые несут основную нагрузку в 
развитии эмоционального интеллекта. Ведь 
погружаясь в городской или ландшафтный 
пейзаж, обучающийся должен «растворить-
ся» в нем, стать своим, стать неотъемлемой 
его частью здесь и сейчас.

Что же нужно сделать, что бы начался 
этот необратимый процесс – влюбленность 
в жизнь?

И первый шаг: копия осеннего листа (ак-
варель), 1-й класс.

Сначала мы дружно собираем листья (ко-
нечно по цвету). Изучаем строение разных 
листьев, сравниваем цветовую гамму, нюха-
ем их, ощущаем их тактильно, и основной 
момент, придумываем историю жизни этого 
листа. Лист оживает в воображении и ко-
нечно на бумаге. 

Образовательные задачи решились, а 
воспитательные? Зерно интереса посеяно, и 
всходы не заставляют себя ждать.

В начале лета мы выходим на природу. 
Пленэр: рисуем цветы, травы, деревья, бабо-
чек, жуков, животных. Не всегда погода нас 
балует, бывает дожди, ветры или даже жара. 
Но пленэр это святое. Не дала погода закон-
чить набросок, и ребенок сам, по памяти 
или с натуры его закончит, и мотивация не 
оценка, а интерес к объекту изображения. 
И так каждый год. 

С первого класса я организую образова-
тельно-пленэрные поездки.

Довольно сложно убедить родителей, что 
это важно не для меня, важно для ребенка. 
Каждая поездка стоит довольно дорого, но 
это себя оправдывает. Я называю эти поезд-
ки «погружением в красоту». Ребенок видит 
«звезды» (цель), появляется дополнитель-
ная мотивация «хочу и могу». В душе каждо-
го ребенка возникает повышенная познава-
тельная потребность, восхищение красотой 
природы, гордость за Родину, появляются 
ростки патриотизма.

Показать красоту просто, а оставить ее 
след в душе ребенка навсегда-сложнее.

Снова я использую метод погружения – 
образовательно-пленэрная поездка на Бай-
кал. 1  июня там начинается весна. Седые, 
окружающие озеро горы, прозрачная вода, 
обнаженные, кое-где чуть прикрытые тра-
вой острова, у горизонта синий Ольхон. 
Колорит очень холодный, и обучающиеся 
закрепляли умение работать с синими от-
тенками. Познакомились с этнографически-
ми традициями культуры бурятов. 

Алтай. Река Катунь. Нам повезло с пого-
дой, экскурсоводом и транспортом. Обуче-
ние изображению текущей воды, стреми-
тельных цветовых изменений неба вызывало 
у обучающихся небольшие затруднения. За 
неделю мы сделали 9 этюдов, побывали на 
разных участках реки, видели многие во-
допады, таинственные долины, познакоми-
лись с повседневным бытом в близлежащих 
селах и деревнях. 

Алтай. Телецкое озеро. Водопад «Эстю-
ба». Отношения: небо, вода, горы – в разное 
время суток неповторимы. Падающая вода, 
голубые дали и все оттенки зеленого – по-
могли обучающимся разобраться с возмож-
ностями цветовых отношений в природе, 
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и изобразить «живую» воду. Обучающиеся 
поняли принцип изображения природы ху-
дожниками Китая и, работая над изображе-
нием подножья гор в тумане с вершинами, 
освещенными солнцем, где просматривает-
ся каждое изменение формы, получили но-
вые приемы изображения пейзажа.

В третьем классе задача пленэра научить-
ся изображать строения, улицы, город. И 
опять применяем метод погружения. Город-
ское пространство — это сложная многоу-
ровневая конструкция.

Обучающиеся уже многое умеют, знают, 
могут. И графические наброски получаются 
легко, свободно, как песня. В цветовом ре-
шении возникают проблемы изображения 
глубины пространства.

Мы едем в Испанию в город Салоу, из-
учать воздушную перспективу. 10 дней 
экскурсий и походов по разным городам. 
Обязательные этюды в Андоре, Тарраго-
не, Реусе. В процессе работы над этюдами 
происходит сравнение колорита уральских 
зарисовок и испанских. Природа Испании 
яркая и контрастная. В этюде надо показать 
жаркое солнце, влажный морской ветер, все 
оттенки зеленого, желтого, охристого и го-
лубого. Далевые пейзажи с горы Монсеррат, 
в Андорре – построены на многочисленных 
нюансах голубых и охристых цветов. Ста-
новится понятным многообразие цвета в 
палитре знаменитых художников-испанцев. 
Закладывается зерно мотивации для про-

должения обучения, внутриперсональный 
интеллект возрастает в разы. 

И так каждый пленэр, каждая поездка.
Результат этой деятельности:
1. Обучающиеся изучают и овладевают 

навыками изображения окружающего мира 
с интересом и любовью, и с большим жела-
нием, осваивая и закрепляя понятия, полу-
ченные на других учебных предметах (рису-
нок, живопись, станковая композиция).

2. Развивается пространственный, вну-
триперсональный, лингвистический (об-
щение), внешнеперсональный (понимание 
других людей), логико-математический ин-
теллект (анализ объектов изображений, объ-
емов, конструкций, композиции и цвета).

3. Воспитательный аспект: к окончанию 
курса обучающиеся научились слышать, 
«видеть», чувствовать и изображать свои 
чувства. Научились понимать красоту и 
сложность мира, полюбили этот мир, полю-
били свою Родину.

Подводя итоги, могу сказать, что высоко-
развитый интеллект помогает обучающим-
ся построить линию жизни, поставить и до-
стигнуть определенную цель. 

Ученики вырастают, выбирают профес-
сии где есть элемент творческого и аналити-
ческого подхода к решению поставленных 
задач. Это учителя, врачи, физики, ювели-
ры, дизайнеры, архитекторы, переводчики, 
издатели. Они успешно решают задачи, по-
ставленные жизнью.
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В настоящее время разные художники 
ищут единомышленников, создают группы, 
чтобы провести пленэр в различных угол-
ках России. Чудесная природа, свежие впе-
чатления, творческая среда, – все это дает 
возможность подтвердить творческие воз-
можности разных по манере исполнения ху-
дожников. В наш век практицизма, техниче-
ских возможностей, необходим лирический 
пейзаж. Он помогает человеку не забыть о 
своей связи с природой, о душе. Художник 
своими корнями прикован к земле, поэтому 
от настоящего искусства художника исхо-
дит аромат родной земли и солнца. Диалог с 
миром живой природы обогащает художни-
ка, вдохновляет его и является источником 
творчества. 

«Пленэр» – живопись на открытом воз-
духе. Этот термин используется для обо-
значения техники живописи во время изо-
бражения пейзажа при естественном свете 
с передачей изменения всех нюансов цве-
товых отношений. Интерес к пленэру воз-
ник в Англии в начале XIX века, благодаря 
Констеблю, который первым начал работать 
на природе. Он первым пытался передать на 
холсте элементы пейзажа, окутанные возду-
хом и светом, исчезающие в дымке деревья 
и небо. Настоящими первооткрывателями 
пленэрной живописи являются француз-
ские импрессионисты: Эдуард Мане, Клод 
Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега,

К. Писсарро, А. Сислей. Пленэр у импрес-
сионистов был методом, который позволял 
решать проблему передачи солнечного све-
та и изменение цвета от освещенности. Пей-
заж, освещенный солнцем, – главная цель 

импрессионизма. Художники передавали 
мгновение, хотели точно перенести тонкие 
цветовые оттенки, которые видели на при-
роде при быстроменяющемся освещении. 
В  условиях пленэра тень приобретает от-
тенки, которые становятся холоднее, ближе 
к синей части цветового круга, а солнечные 
места – теплее, ближе к оранжево – желтым 
оттенкам. У импрессионистов светотень пе-
редается через гармонию и противопостав-
ление теплых и холодных оттенков. Картины 
импрессионистов отличаются энергичной, 
импульсивной манерой мазка, так как на 
открытом воздухе нужно быстро писать, 
чтобы уловить ее состояние в данный мо-
мент, зафиксировать мгновение. Живопись 
импрессионистов показывает зрителю свое 
видение окружающей жизни. Они также ис-
пользуют оптическое смешение красок, так 
как сложный цвет на палитре не передает 
чистоту и яркость цвета.

Все великие художники следующих по-
колений прошли испытание импрессиониз-
мом. В России в конце XIX – начале ХХ века 
пленэрной живописью занимаются В. Поле-
нов,

И. Левитан, В. Серов, К. Коровин, И. Гра-
барь. Творчество этих художников получи-
ло название «русский импрессионизм». В их 
произведениях чувствуется влияние твор-
чества импрессионистов. Русские худож-
ники в своих картинах передавали больше 
смысла и внутреннее состояние автора. Так-
же в их работах сохранились чистые цвета, 
передана освещенность, создание быстро-
го этюда на пленэре. Отличие от француз-
ских импрессионистов состояло в том, что 
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русские художники внесли в картину свой 
внутренний мир и смысл. К. Коровин при-
шел интуитивно к своей манере широкого 
мазка, его работы характеризуют смелость 
и сочность живописи, в них присутствует 
темперамент и энергия. В картинах В. Се-
рова передано впечатление от окружающей 
природы и людей, его эмоции и состояние 
души. И. Грабарь использует приемы клас-
сических импрессионистов. Художник пе-
редает состояние русской зимы, показывает 
деревенскую жизнь, используя пастельные 
цвета. Грабарь выполнил множество крат-
ковременных этюдов морозного инея в 
разное время суток. Он передал момент, 
впечатление, к которому стремились им-
прессионисты.

С конца XIX века московская школа жи-
вописи, опираясь на традиции А. Саврасова,

К. Коровина, В. Поленова, И. Левитана, 
воспитывают в учениках наблюдательность 
и внимательность к натуре, глубокому и 
чуткому изучению природы, к самостоя-
тельной работе. Учениками И. Левитана, 
К. Коровина,

В. Серова были Л. Туржанский, П. Пе-
тровичев, А. Герасимов, которых волнова-
ли задачи пленэрной живописи и были им 
близки. 

Работа на пленэре включает в себя лет-
нюю практику у начинающих художников, 
сбор материала для картины, этюды с нату-
ры, выполнение эскизов. С первых этюдов 
и зарисовок с натуры молодые художники 
сталкиваются с проблемами света и тона. 
Окружающий мир полон пространства, 
предметы объемны и многоцветны. Эти ка-
чества раскрываются конкретно, в зависи-
мости от различного освещения. Свет лепит 
форму, организует пространственную сре-
ду, выявляет цветовые и тональные контра-
сты, рефлексы. В понятии тона заключается 
характер освещения, распределение света и 
тени, окрас предметов, а также светотень. 
Опытный живописец может чувствовать 
и передавать тонкие градации тона, видеть 
движения формы. Восприятие натуры пе-
редается от глаз к кончикам пальцев. Этю-
ды начинающих художников отличаются 
отсутствием цельности, перечислением де-

талей. Задача этюда – собрать всю работу в 
тоне, написать цельно, без дробности. Цель-
ность работы тесно связана с композицион-
ным решением. Живописцы на пленэре вни-
мательно относятся к тональному решению 
картины, этюда. При различных вариантах 
смешения красок обогащаются цветовые и 
тональные возможности художника. 

Работа на пленэре, творческие задачи по-
зволяют создать качественные живописные 
работы. Пишущие с натуры художники, хо-
рошо понимают живописную и техническую 
задачу. Такая работа не позволяет фальши-
вить в цветовых и тональных отношениях, 
позволяет активно наблюдать и анализиро-
вать окружающее пространство, грамотно 
передавать тон и цвет. Этюд имеет большое 
значение для создания образа пейзажа. На 
пленэре накапливается профессиональное 
мастерство: в материале, в технике, в спосо-
бе наложения красок. Нужно увидеть сюжет 
мотива, прочувствовать его, наблюдать при 
разном освещении. Художник делает компо-
зиционные наброски, пишет быстрые этюды 
на состояние. Картину также можно писать 
непосредственно с натуры, прописывая ее в 
деталях в мастерской. 

Опыт пленэрной работы позволяет жи-
вописцу сохранить свежесть холста, пе-
редать освещение, воздушную среду. По-
становка глаза, цельное видение, развитие 
чувства пропорций и градаций цвета – без 
этих составляющих невозможна самосто-
ятельная творческая работа. Правдивость 
окружающего мира основана на натурном 
материале. Учиться мыслить, чувствовать и 
передавать это в своей работе успешно ре-
шается при работе на пленэре. Живопись 
становится светлее и богаче по цвету. Оби-
лие натурного материала, его достоверность 
помогают художнику в его будущих компо-
зициях. Нужно писать лишь то, что сам уви-
дел, прочувствовал, узнал и полюбил. 

Например, художник П. Кончаловский, 
который много и плодотворно работал в 
стиле импрессионизма в начале ХХ века, го-
ворил: «...Надо из живой, нетронутой при-
роды выхватить ту нить, которая приводит 
к подлинной композиции, надо приучить 
свой глаз при первом взгляде брать толь-
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ко то, что нужно, из всей груды случайно-
стей...». У П. Кончаловского работа начина-
ется с нескольких зарисовок с выбранного 
пейзажа. Художник отбрасывает все лиш-
нее, концентрируется на главном. Он опре-
деляет для себя основной колорит, цветовой 
строй пейзажа. Дальше мастер работает в 
мастерской. По зарисовкам с натуры он пе-
реносит рисунок на холст, уравновешивает 
композицию. Первый слой красками Кон-
чаловский делает по зрительной памяти, по 
впечатлению. С первого красочного слоя 
холст должен быть утрясен по пятнам и рас-
крыт, художественно завершен. На послед-
нем этапе работы Кончаловский отправлял-
ся с холстом на натуру, на природу. В это 
время он дорабатывает детали, уточняются 
пропущенные места. Такой метод использо-
вал в своей творческой работе П. Кончалов-
ский. Дом творчества «Академическая дача» 
– был главным источником общения и твор-
чества. Этот край хранит художественные и 
исторические традиции, воспетые А.  Вене-
циановым,

И. Левитаном, К. Коровиным, С. Жуков-
ским. В окрестностях «Академической дачи» 
работали в свое время И. Репин, А.  Куин-
джи,

В. Бакшеев и другие. Многие художни-
ки именно на «Академической даче» нашли 
свой творческий путь. Сюда приезжали ху-
дожники из всех уголков России. Их объ-
единяли совместная работа на пленэре и в 
мастерских, общие задачи и досуг. Встреча 
с опытными художниками на пленэре, ра-
бота рядом с ними очень важна, когда еще 
чувствуешь неуверенность и робость. Часто 
работа на творческой даче способствовала 
нахождению собственной темы в искусстве.

Пейзаж дает художнику большие воз-
можности раскрытия содержания внутрен-
него мира человека и эпохи. В настоящее 
время новая традиция пленэра – это не 
только возможность практической работы 
на свежем воздухе, не простая передача лич-
ных впечатлений и сохранение традиций, а 
художественное движение, где присутствует 
живое общение, получение и обмен творче-
ского опыта. Это размышление над худо-
жественными идеями, обсуждение работ, 

которые являются основами для развития 
новых концепций. Художники, выезжая на 
пленэр, используя личный опыт в творче-
стве, свои приемы и манеру исполнения, 
индивидуально подходят к творческому 
процессу. Побывав на выездных пленэрах 
с разными художниками и руководителями 
пленэрных объединений, можно условно 
выделить несколько основных приемов вы-
полнения творческой работы при использо-
вании пленэрного материала. Классическим 
методом остается сбор этюдного материала 
для написания картины – композиции в ма-
стерской художника. 

Художник анализирует этюды и на их ос-
нове создает композицию картины, исполь-
зуя один или несколько натурных этюдов. 
Как правило, он пишет на большом холсте 
или на акварельной бумаге большого разме-
ра, старается сохранить колорит и состоя-
ние пленэрных этюдов, зарисовок. Картина 
тщательно продумывается композиционно 
и выполняется в несколько слоев, с прора-
боткой деталей и композиционного центра. 
Другим способом является написание этю-
да – картины, сюжет которой был подмечен 
во время пленэрной поездки и начат там же, 
на холсте (бумаге). В связи с небольшим ко-
личеством времени для написания карти-
ны  – этюда на месте, на природе и с изме-
нением освещения, погоды, – такую работу 
нужно дописывать в мастерской, «доводить 
до ума». Часто художники – профессионалы 
на творческих дачах там же, за два месяца 
дорабатывали картины, привозили уже го-
товые к экспозиции. Художники – декора-
торы, авангардисты применяют на пленэре 
методы стилизации, отбора, обобщения на 
натуре, отбрасывают лишнее, идут по пути 
декоративности или плоскостного реше-
ния. Также могут использоваться приемы 
гротеска, утрирование формы для подчер-
кивания и усиления характерного в пейза-
же. Одним из подходов к творческой ком-
позиции во время пленэра является метод 
сбора материала, различных сюжетов, инте-
ресных фрагментов, которые используются 
как собирательный образ, из которых скла-
дывается картина. На основе наблюдений 
на пленэре, зарисовок и эскизов рождается 
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собирательный образ картины – пейзажа. 
Часто пейзаж – картина дополняется стаф-
фажем животных, людей, транспорта. Дан-
ные приемы в творческой работе художни-
ков применяется при определенном опыте, 
пониманием своего творческого пути, их 
взглядах на искусство, сформировавшемся 
стиле художника. 

В современных видах искусства пленэр 
приобретает новые качества. Он связан с 
внутренним, субъективным, чувственным 
восприятием окружающего мира. Куль-
турная и живая обстановка предоставляет 
возможности для духовного и интеллекту-
ального роста, для выполнения творческих 
идей.
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ЛЭНД-АРТ-ПРИРОДА В ИСКУССТВЕ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛЕНЭРНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Е. В. Руденко,
МАУ ДО Детская художественная школа, г. Калининград

Аннотация. В статье описывается опыт проведения пленэрной практики в детской худо-
жественной школе и применения лэнд-арт – направления в изобразительном искусстве конца 
XX в., основанном на использовании реального пейзажа в качестве главного художественного 
материала и объекта.

Ключевые слова: художественная школа, экологическое воспитание, пленэрная практика, 
учебный процесс, лэнд-арт, концептуальное искусство.

В настоящее время в художественных 
учебных заведениях накоплен значитель-
ный опыт проведения летней практики.

Пленэрная практика – особый период 
в учебном процессе, который благоприя-
тен для расширения кругозора учащихся, 
для развития их общекультурной компе-
тентности. В современном художественном 
образовании педагоги часто задумывают-
ся о вопросе связи учебных, художествен-
но-творческих и воспитательных задач.

Неразрывная связь экологического об-
разования с воспитанием делает его попу-
лярным направлением в образовательной 
деятельности. Является одним из самых эф-
фективных компонентов воспитания уваже-
ния к родной земле и культурному наследию 
прошлого. Нет более подходящей темы для 

патриотического воспитания, чем изучение 
детьми своей малой Родины.

В методической литературе, в програм-
мах пленэрной практики основное внимание 
уделяется формированию узкопрофессио-
нальных навыков и практически исключены 
вопросы расширения кругозора учащихся. 
Педагоги, проводящие пленэр в детских ху-
дожественных школах, часто копируют прак-
тику высших и средних профессиональных 
учебных заведений, где акцент ставится на 
приобретение и развитие профессиональных 
навыков, и далеко не всегда учитывается воз-
растной фактор. Обращение внимания уча-
щихся к экологическому аспекту на пленэре 
позволяет направить учебный процесс на 
развитие ребенка в целом, а не только худо-
жественных качеств. Такой подход к орга-
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низации пленэра направлен и на развитие 
общеэстетического компонента личности 
учащихся, и способствует развитию профес-
сиональных качеств.

Лэнд-арт (от англ. land art – земляное 
искусство), направление в изобразитель-
ном искусстве конца XX в., основанное на 
использовании реального пейзажа в каче-
стве главного художественного материала 
и объекта. Лэнд-арт возник как реакция на 
экологические проблемы, в поддержку об-
щественных движений защиты окружаю-
щей среды. Со временем превратился в не-
обычный, далекий от традиционного, вид 
искусства. Главная идея лэнд-арта заключа-
ется в возможности гармоничного создания 
произведений искусства в рамках природы 
и пейзажа.

Основная задача художника – вписать 
арт-объекты в естественный пейзаж не 
нарушив его целостности, используя на-
туральные материалы. Идея максимально 
естественного и натурального произведе-
ния искусства необычайна и удивительна. 
Сегодня, в условиях множащейся урбаниза-
ции и века высоких технологий, искусство 
лэнд-арта крайне актуально и привлекает 
все больше и больше внимания, и это не вы-
зывает удивления, поскольку, не говоря уже 
о естественности и гармоничности произве-
дений, сами они не похожи на привычные 
нашему глазу произведения искусства. 

Современное подрастающее поколение 
весьма заинтересовано в концептуальном 
искусстве, и наши педагоги поддерживают 
этот интерес, проводят различные вок шоп, 
семинары, мастер-класссы, используют так 
же и другие возможности прикоснуться к со-
временному искусству. Новый язык и новое 
художественное мышление в модулях худо-
жественного воспитания и образования обе-
спечивают учащемуся выход из состояния 
отчужденности, экзистенциального кризиса 
(чувства беспокойства и тревоги).

Подготовка поколений, призванных не 
только сохранить природную среду, но и 
оптимизировать ее, установить гармонич-
ные отношения в системе «природа – об-
щество – человек» требует гармонически 
развитого эстетического чувства, культуры 
восприятия. Очень важно обучить детей 
эмоциональному, эстетическому восприя-
тию красоты не только дикой, но и преоб-
разованной человеком природы. Эстетика 
лэнд-арта является одним из важных мо-

Ученики ДХШ во время создания арт-обьекта

Ученики ДХШ на мастер-классе художника 
Мариуша Арсобы, Польша

Работа учеников
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ментов выхода художественной практики 
за рамки картины, за пределы мольберта, на 
котором пишется произведение, за пределы 
пространства музея. Она предполагает на-
полнение эстетическим значением широкой 
среды обитания человека. Для юного худож-
ника важна непосредственная взаимосвязь 
с природными, естественными элементами, 
которая станет неотъемлемым компонен-
том самого творчества. Чтобы создавать 
природное, ученик должен почувствовать 
и осознать, что он и есть тоже часть приро-
ды. Характерными чертами лэнд-арта явля-
ются: использование природных материа-
лов, отношение к природе как к объекту и 
субъекту искусства, особенное местораспо-
ложение, непосредственная взаимосвязь с 
природными, естественными элементами и 
художником, как неотъемлемым компонен-
том творчества. Обращение к идеалам гар-
монии человека и природы. 

Этапы создания лэнд-арта:
1. Процесс создания объекта начинается 

с исследования и изучения объектов вокруг 
себя. Выбираем материалы, которые нравят-
ся по своему цвету и форме. (Исследуя свое 
окружение, мы исследуем и себя, другой че-
ловек нашел для себя в этом месте, возмож-
но, что-то другое.)

2. Далее собираем то, что будет необхо-
димо для объекта. Если занятия на пляже, 
то предметами для создания объекта могут 
послужить: ракушки, галька, коряги или 
морские водоросли, в лесу – это могут быть 
шишки, палочки, каштаны, желуди, опав-
шие листья, корни. Все то, что попадает в 
поле зрения – потенциальный материал для 
будущего арт-объекта. Объект лэнд-арта 
можно назвать скрыто-откровенным вме-
шательством в ландшафт, которое должно 
безоговорочно гармонично влиться в окру-
жающую среду и стать имитацией нерукот-
ворной работы, то есть, творением природы.

3. Выбор места, где будет создан объект. 
Занимаясь сбором материала, вероятно, что 
мы обращаем внимание обучающихся на 
интересные и необычные места. На пляже 
это могут быть огромные валуны или дюны, 
небольшие заводи; в лесу – старое или по-
валенное дерево, ручеек или дупло. Важно! 
Лэнд-арт – это не просто поделки из при-
родных материалов – это отражение связи с 
тем местом, где они были найдены.

4. Определяемся с тем, что будем делать. 
Внимательно рассматриваем свои находки, 
обращаем внимание на цвет и форму, фак-
туру предметов. А далее, даем волю вообра-
жению. В лэнд-арте нет правил и условно-
стей!

Лэнд-арт это – решение проблемы преоб-
разования природы и включения её в кон-
текст культуры и нахождения духовной свя-
зи между человеком и природой. Чувство 
полного растворения в природе – это важ-
ная информация, которую несет лэнд-арт 
объект современным людям. Это попытка 
искусства, через произведения, достигнуть 
полной гармонии человека с природой. Ху-
дожники стремятся продумать момент вос-
приятия своих работ и вызвать у зрителя 
особенное чувство близости с природой, 
заставить вспомнить, что каждый человек 
является её частью. Основная цель лэнд-ар-
та это решение проблемы преобразования 
природы и включения её в контекст куль-
туры, поиск духовной связи между челове-
ком и природой, которые отражают потреб-
ность современного общества в подобном 
искусстве. 

Нашей школой на протяжении многих 
лет в рамках Международного Форума дет-
ского творчества «Экология души» прово-
дятся, мастер-классы профессиональных 
художников из России, стран ближнего и 
дальнего Зарубежья по лэнд-арту.
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Часть 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ
ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «СКУЛЬПТУРА» 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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На протяжении многих лет в системе ху-
дожественного образования наряду с рисун-
ком, живописью и композицией скульптура 
является одной из основных академических 
дисциплин. Она учит пространственному 
мышлению, формирует умение чувство-
вать форму и пропорции, развивает чувство 
пластики, гармонии, формирует способ-
ность к созданию творческих композиций. 
Скульптуру отличает от остальных учебных 
предметов, тем, что обучающиеся на уроках 
работают с реальным объёмом: они учатся 
творчески, аналитически мыслить, овла-
девать навыками трёхмерного изображе-
ния, что немало важно для предпрофесси-
ональной подготовки выпускника детской 
художественной школы. Компетенции вы-
пускника, формируемые в результате осво-
ения программы по скульптуре, влияют на 
успешное освоение последующих дисци-
плин художественного цикла, воспитывают 
эстетический и художественный вкус, за-
кладывают серьёзную основу для дальней-
шей деятельности выпускника в самых раз-
ных направлениях и сферах. 

Н. С. Боголюбов писал: «...Работа с объ-
емными предметами является прекрасным 
средством воспитания эстетического и ху-
дожественного вкуса, формирует образное 
мышление, столь необходимое в любой ра-

боте человека, развивает у школьников про-
странственное мышление, необходимое им 
при изображении тех же предметов на пло-
скости. Как показала практика, после при-
обретения навыка в лепке объемных форм 
учащиеся значительно легче овладевают 
конструктивным построением в рисунке» 
[c. 75].

К сожалению, сегодня качество препо-
давания скульптуры в художественных 
школах и детских школах искусств остаётся 
для многих большой проблемой. Дефицит 
квалифицированных специалистов, недо-
статочность площадей для реализации про-
граммы и многое другое, испытывает чуть 
ли не каждое учреждение. В силу данных 
причин предмету «Скульптура» отводится 
второстепенная роль. А ведь ещё, несколько 
лет тому назад, скульптуре уделялось огром-
ное внимание. Сейчас предмет зачастую 
обособлен. Наблюдается низкий уровень 
работ. Нарушена связь между предметами. 
Существующие программы по скульпту-
ре не всегда согласованы с учебными про-
граммами таких дисциплин как рисунок и 
композиция. Поэтому, очень важно ещё раз 
подчеркнуть необходимость данного пред-
мета и его место в учебном процессе.

Именно скульптуре дано то, чем не об-
ладает ни живопись, ни рисунок: она вла-
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деет осязательными, реальными объёмами. 
В её распоряжении подлинные глубина, 
округлость, масса  – всё то, что живопись, 
рисунок передаёт лишь иллюзорно. В этом 
главная и отличительная особенность 
«Скульптуры». Благодаря скульптуре обу-
чающиеся на уроках учатся творчески мыс-
лить, овладевают навыками трёхмерного 
(пространственного) изображения, что 
немало важно для предпрофессиональной 
подготовки. Развитие творческих способ-
ностей и приобретение обучающимися на-
чальных профессиональных навыков и есть 
цель дополнительной предпрофессиональ-
ной программы. 

Предмет скульптура даёт возможность 
не только расширить, но и углубить знания 
обучающихся в области искусства. В про-
цессе обучения формируется способность 
к объёмно-пространственному воображе-
нию. Развитие пространственного, логиче-
ского мышления происходит не спонтанно, 
и не по воле случая, а благодаря тем задани-
ям, которые выстраиваются в программе, с 
учётом приобретённых знаний на уроках по 
рисунку и композиции. 

На уроках «Скульптуры» из курса «Рису-
нок» учащиеся используют:

– знания: законов и правил линейной 
перспективы; их связи с визуальным вос-
приятием действительности; методов кон-
структивного построения на плоскости 
объемных тел, деталей и конструкций.

– умения: видеть и чувствовать соотно-
шение размеров и пропорций. 

– владения: целостным структурным ви-
дением формы; навыками конструктивно-а-
налитического и ассоциативно-образного 
мышления. 

Из курса «Композиция» обучающиеся 
используют:

– знания: теоретических основ и законов 
композиции.

– умения: решать композиционно-худо-
жественные и творческие задачи.

– владения: техническими приемами ху-
дожественной выразительности образа.

Когда учебные предметы взаимосвязаны, 
и каждый из них несёт не только свою функ-
цию в развитие творческих способностей 

обучающегося, но и взаимодействует на раз-
витие обучающегося в комплексе  с другими 
предметами, развивая в нём воображение, 
представление, пространственное, образное 
и логическое мышление, только при таком 
обучении мы получим результат высокого 
качества.

Практика показывает, что к двенадца-
ти-тринадцати годам многие дети ещё не 
владеют приемами мыслительного преоб-
разования пространственных образов. По 
данным психологов, даже у детей в целом 
с высоким уровнем развития простран-
ственного мышления, зачастую возникают 
трудности с отдельными пространствен-
ными заданиями. К примеру, одни обуча-
ющиеся легче справляются с заданиями 
на выполнение формы с натуры, другие на 
преобразование формы. Поэтому можно с 
уверенностью утверждать, что практически 
все обучающиеся, в разной степени, нужда-
ются в целенаправленном и систематичном 
развитии способностей пространственного 
мышления. Особенно это касается обучаю-
щихся в возрасте 13–15 лет, когда в них воз-
никает познавательная потребность. И они 
готовы к более глубокому аналитическому 
изучению формы.

Кроме того, на сегодняшний день в обще-
образовательной школе обучение строится 
таким образом, что словесно-логическое 
мышление получает преимущественное 
развитие, а такой предмет  как черчение, 
влияющий на развитие пространственного 
мышления, преподаётся лишь в профиль-
ных классах.  

Все это, ещё раз доказывает нам, о не-
обходимости создавать в детских художе-
ственных школах такие условия, что бы они 
способствовали раскрытию творческих спо-
собностей обучающегося.

Рассмотрим, какие же знания, умения и 
навыки приобретает выпускник в результа-
те освоения учебного предмета «Скульпту-
ра»:

Первое: по окончанию курса выпускник 
владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения. 
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Второе: владеет элементарными началь-
ными предпрофессиональными навыками.

Это ещё раз доказывает нам, что ком-
петенции выпускника, формируемые в ре-
зультате освоения скульптуры, влияют на 
успешное освоение последующих дисци-
плин архитектурного цикла, таких как: про-
ектирование, формообразование; модели-
рование арт-объекта и др. 

Применение полученных знаний на пред-
мете скульптура позволяет обучающимся 
уверенней чувствовать себя в других дисци-
плинах, потому как пространственное ви-
дение помогает им в понимании формы, её 
конструкции.

Прививая на уроках в ДХШ профессио-
нальные  навыки: точность глаза, верность 
руки, чувство пропорции, мы параллельно 
выявляем многогранность своих воспи-
танников, готовых к поиску и применению 
творчества в образовательном процессе. 

Анализируя выше сказанное, можно сде-
лать вывод о том, что преподавателям необ-

ходимо адаптировать программу по скуль-
птуре под те условия, которые имеются в 
образовательном учреждении с учётом тех 
программ, которые используются в учебном 
процессе. Только в этом случае, мы сможем 
устранить причины низкого уровня разви-
тия художественно-пластических способно-
стей на занятиях по скульптуре и успешно 
подготовить выпускника детской художе-
ственной школы. Развив в нём внимание, 
эстетическое восприятие, мышление, зри-
тельную память, творческое воображение и 
художественные способности, эмоциональ-
но-эстетическое отношение к изображае-
мому и явлениям действительности, ориен-
тируя на профессию художника, дизайнера, 
архитектора. Выпускник, имеющий опреде-
ленную подготовку и навыки, а также осо-
бый склад мышления, быстрее и легче будет 
справляться с любой поставленной задачей, 
и соответственно, таким образом, повысит-
ся качество образования в любой сфере, где 
бы он ни продолжил своё обучение.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы реаизации авторской программы «Пастель-
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ской художественной школы. 
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«Пастель» на сегодняшний день – одна 
из популярных техник графики, которая 
вызывает неподдельный интерес, как у лю-
бителей интересующихся данным видом 
изобразительного искусства, так и у тех, кто 

занимается творчеством профессиональ-
но. Это универсальный художественный 
материал, обладающий широким спектром 
изобразительно-выразительных возможно-
стей. В этой технике пробуют себя многие 
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начинающие художники. Охотно используя 
пастель в работах, художник привносит в 
своё творчество нечто новое, пытается най-
ти себя, расширяя рамки  самореализации.

В детских художественных школах и ху-
дожественных отделениях школ искусств 
рисунки обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной программе, выпол-
ненных в этой технике, встречаются не ча-
сто. Это говорит о том, что пастель как ху-
дожественный материал для детей старшего 
возраста в детских художественных школах 
не предусмотрен. 

Авторская программа «Пастельная гра-
фика», направлена на освоение техники 
пастели, через решение учебных задач, при-
обретая и накапливая компетенции, спо-
собствующие созданию творческой ком-
позиции. Данная программа, основана на 
многолетнем личном педагогическом опыте 
автора, рассчитана на детей 10–17 лет. Она 
строится на неразрывной связи основных 
учебных дисциплин (рисунка, живописи и 
композиции), что позволяет обучающимся 
почувствовать органическое единство про-
цесса работы над формой и цветом, вклю-
чая все элементы изобразительного языка: 
композиции и рисунка, цветовых, тональ-
ных, пластических и пространственных от-
ношений. Программа позволяет решать не 
только собственно обучающие задачи, но и 
создает условия для формирования таких 
личностных качеств, как уверенность в себе, 
умение радоваться успехам других, прояв-
лять индивидуальность. 

«Пастельная графика» может быть вне-
дрена в детские художественные школы 
как практический курс обучения с 1-го по 
5-й класс в качестве учебного предмета ва-
риативной части дополнительных пред-
профессиональных общеобразовательных 
программ в области изобразительного ис-
кусства либо введена в образовательный 
процесс как общеразвивающая программа. 
Изучение программы, в обоих случаях ори-
ентировано на расширение круга интересов 
обучающихся, развитие творческих способ-
ностей и художественного восприятия, при-
обретение и овладение графическими и жи-
вописными навыками рисования пастелью. 

Много раз возникал вопрос: «Нужно ли 
обучать детей пастельной графике в ДХШ?» 
Опыт подсказывает ответ: «Скорее да, чем 
нет». Главное – понимать, зачем мы вводим 
данный курс. 

Поскольку педагог направляет в изобра-
зительных поисках и экспериментах обуча-
ющегося, а «пастель» позволяет ему быстро 
решать проблемные ситуации, следователь-
но, преподавателю необходимо выстроить 
работу таким образом, что бы, использова-
ние обучающимся ранее полученных зна-
ний, умений и навыков по рисунку, живо-
писи и композиции были учтены и не шли 
в разрез с программой. Так, например, в 
первом классе по рисунку дополнительной 
предпрофессиональной программы «Жи-
вопись» внимание обращается на изучение 
творческого тонально-живописного рисун-
ка, фактуры и материальности. В содержа-
нии авторской программы «Пастельная 
графика» задания первого года обучения в 
блоке «Рисунок» акцентированы на переда-
чу характерных особенностей предмета, его 
силуэта, пропорций, тонального решения. 
Одно не противоречит другому, а только 
ещё больше способствует выявлению об-
щих закономерностей и основных принци-
пов рисунка. 

Использование в учебных целях раз-
личных художественных материалов дает 
возможность обучающимся через практи-
ческую деятельность, не бояться экспери-
ментировать, погружаться в процесс об-
учения, который создает у обучающегося 
внутреннее ощущение свободы, раскрывая 
потенциальные его возможности. Обучаю-
щиеся учатся сравнивать, находить общее и 
различия, создавая работы на основе наблю-
дении одних и тех же предметов и объектов, 
что позволяет почувствовать особенность 
каждого материала и изучить его изобра-
зительный язык. А учебные и творческие 
работы, выполненные в технике «пастель», 
наполняются новыми смыслами, становятся 
все тоньше, острее и поэтичнее. 

Программа «Пастельная графика» состо-
ит из трех блоков – «Рисунок», «Живопись», 
«Композиция». Интеграция этих трёх ос-
новных учебных дисциплин, методическое 
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описание каждого задания, постановка кон-
кретных учебных задач графического, живо-
писного изображения в техники пастели  – 
инновационные составляющие программы. 

В блоках «Рисунок» и «Живопись» зада-
ния направлены на рисование 

с натуры, в частности в блоке «Рисунок» 
задания выполняются в монохроме, на уро-
ках осваиваются приёмы работы пятном, 
силуэтом, линией и штрихом (приложе-
ние 1, рис. 1). 

В блоке «Живопись» цвет обогащает 
форму. В заданиях используется широкий 
спектр цветовой палитры, большое внима-
ние уделяется гармонизации (приложение 1, 
рис. 2).

И в третьем блоке «Композиция» ведётся 
тематическое рисование по представлению 
и воображению, где обучающиеся учатся 
создавать новые образы и закрепляют тех-
нические навыки при работе пастелью, при-
обретенные на занятиях с натуры (приложе-
ние 1, рис. 3). 

Из общего количества часов отведено на 
рисование с натуры – 79 часов, на рисова-
ние по представлению и воображению – 86 
часов. Часы, предусмотренные программой 

внутри блоков, могут распределяться пре-
подавателем самостоятельно. В зависимости 
от индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, их художественных предпочтений, 
уровня подготовки порядок изложения про-
граммного материала в блоках может быть 
изменён, либо расширен. 

В период апробации авторской програм-
мы «Пастельная графика» в детской худо-
жественной школе обучающиеся показали 
улучшение качества обучения, а проведён-
ный сравнительный анализ результатов 
позволил выявить более высокую скорость 
формирования знаний, умений и навыков у 
групп, обучающихся по данной программе 
по сравнению с группами, обучающимися 
традиционными методами. 

Результаты преподавания пастельной 
графики позволяют сделать вывод об эф-
фективности методики.

Подводя итог, считаю, что системный 
подход и целенаправленное формирование 
практических навыков овладения пастелью 
способствуют росту творческого потенци-
ала, мотивации и активизации учебно-по-
знавательной деятельности обучающихся в 
ДХШ.

       Приложение 1. Рисунок 1                            Приложение 1. Рисунок 2                          Приложение 1. Рисунок 3
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Аннотация. В статье представлен результат апробации авторской рабочей программы 

«Каллиграфия», проводится обзор уже опробованных заданий по каллиграфии, рассматрива-
ются плюсы и минусы работы с учащимися по программе. Рассматриваются задания для даль-
нейшей работы по программе. Подчеркивается уникальность и новизна рабочей программы, 
а так же ее практическая значимость.

Ключевые слова: рабочая программа, каллиграфия, детская школа искусств.

Авторская рабочая программа «Калли-
графия» предназначена для обучения уча-
щихся 3–5 классов (возраст детей может ва-
рьироваться от 10 до 14 лет) художественных 
отделений ДШИ. Программа была опробо-
вана в вариативной части дополнительных 
предпрофессиональных общеобразователь-
ных программ в области изобразительного 
искусства «Живопись». Содержание про-
граммы направлено на эстетическое вос-
питание, духовно-нравственное развитие 
детей через приобщение к каллиграфии, 
формирование навыков красивого письма. 
Апробация программы проходила в течение 
трех лет на базе ДШИ № 5 г. Екатеринбурга. 

Каллиграфия или «красивое письмо» – 
один из видов изобразительного искусства, 
существующего с глубокой древности. Тех-
ническое развитие общества превратило ис-
кусство письма в искусство печатное – типо-
графику. В современном мире типографика 
и каллиграфия по-прежнему сосуществуют 
и, более того, получили новый импульс в 
своем развитии за счет внедрения компью-
терных технологий. Сегодня и типографика, 
и каллиграфия как никогда популярны и 
востребованы в дизайне и полиграфии. Но 

если область типографики – все же имеет 
узкопрофессиональное значение, то «кра-
сивое письмо» – это, прежде всего, атрибут 
высокого уровня культуры индивидуума, к 
сожалению, практически утраченный в со-
временном обществе. 

С появлением компьютерных техноло-
гий большинство людей забыли, что значит 
писать руками, поэтому включение пред-
мета каллиграфии в вариативную часть 
дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в обла-
сти изобразительного искусства актуально 
сегодня. Каллиграфия способствует повы-
шению культурного уровня обучающихся, 
постижению нравственных начал, прикос-
новению к историческому и культурному 
наследию всего человечества.

Каллиграфия имеет черно-белую осно-
ву, то есть написание текста или отдельных 
букв происходит черной тушью на белой бу-
маге. Современные каллиграфы используют 
все способы написания текстов ширококо-
нечными, остроконечными перьями и дру-
гими приспособлениями (брашпены, фло-
мастеры, маркеры), а также пишут тексты 
кистями. На занятиях по каллиграфии уча-
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щиеся овладевают навыками написания лю-
быми инструментами каллиграфа. Обуче-
ние проходит поэтапно: по мере овладения 
обучающимися простым древнегреческим 
маюскулом, принципы написания усложня-
ются. Постепенно ребята изучают и отраба-
тывают каллиграфию эпохи Возрождения. 
Наиболее сложным для овладения «кра-
сивым письмом» является каллиграфия 
остроконечным пером. Существует разница 
в начертании латинского и кириллического 
написания остроконечным пером и, тем не 
менее, это по силам большинству ребят.

Особый интерес у учащихся вызывает 
работа над каллиграфической композици-
ей, копийной или творческой. Так, выпол-
нение учащимися упражнения «копия ли-
ста манускрипта» вызвало бурный интерес. 
Задание выполнялось на листе формата А3. 
Сначала имитировался старый пергамен 
(лист бумаги состаривался чаем или кофе), 
рассматривались и выбирались образцы 
страниц манускриптов, предназначенных 
для дальнейшего копирования. Обсуждался 
шрифт и материалы для написания текста 
и иллюминирования, а затем выполнялась 
копия. Все этапы работы с манускриптами 
были соблюдены: сначала исполнялся текст, 
а затем производилась иллюминация и ил-
люстрирование. Хороших вариантов полу-
чилось достаточно для проведения выстав-
ки (рис. 1). Выставка проходила в галерее 
«Поле» в Свердловской киностудии и была 
приурочена к Всероссийскому празднику 
«День славянской письменности» 25 мая 
2018 г.

Параллельно учащиеся второго года об-
учения выполняли творческое задание «де-
коративная каллиграфия». Сначала разраба-
тывалась орнаментика листа: в основу была 
положена раппортная композиция – работа 
по модульной сетке, параллельно отрабаты-
валось написание небольшого текста или 
фразы.

Общая тематика композиций – «времена 
года». Работа с пословицами и поговорками 
по теме интересна тем, что для ребят откры-
ваются различные аспекты старинного укла-
да жизни, к примеру: «В августе до обеда – 
лето, после обеда – осень», или «Сентябрь 

пахнет яблоком, октябрь – капустой» и т.д. 
Фраза и орнамент должны соответствовать 
друг другу. Исполнение каллиграфического 
шрифта по орнаменту было последним эта-
пом работы. Работа выполнялась практиче-
ски в «чистовике», и возможности испра-
вить неточности и ошибки у обучающихся 
не было (рис. 2).

Поскольку в основу программы, прежде 
всего, положено осмысление археологиче-
ских и археографических артефактов (книг, 
фолиантов) путем копирования образцов 
исторических шрифтов и интерпретации 
их в шрифтовых композициях, то именно 
эта часть программы является базовой. Но 
область каллиграфии столь многогранна, 
что позволяет углубиться в такие сферы 
изобразительного искусства, как создание 
авторской книги. Каллиграфия позволя-
ет работать и в области печатной графики 
(эстампа). Это может быть гравюра на лино-
леуме с последующим принтом на футбол-
ках, тканевых сумках (что для детей особо 
увлекательно) или экслибрис. Любая калли-
графическая композиция – это увлекатель-
ная «игра с изображением». Так, например, 
оформить текст поздравления (авторской 
открытки) или текст стихотворения  – это 
огромное поле для детского творчества, где 
остается место для юмора или лирики.

Каллиграфия позволяет также уходить 
в область абстрактной композиции. В та-
ких композициях применяются буквы или 
знаки алфавита без привязки к текстовому 
содержанию, в таком виде каллиграфия яв-
ляется частью типографики и дизайна. Так, 
бурные эмоции у ребят вызывает задание 
«вырази смысл слова», или «вырази смысл 
буквы» и подобные задания. К примеру, для 
выполнения задания «вырази смысл слова» 
на доске записывается ряд слов, например, 
существительных: воробей, хлыст, прилага-
тельных: розовый, веселый и др. Учащемуся 
предлагается выбрать слово для написания. 
Далее, не меняя графики букв заданно-
го слова, надо выразить его смысл, то есть 
воробей и цапля не могут быть написаны 
одинаково. В надписи «воробей» – должны 
присутствовать и отображаться качества 
этой пичуги (малый росток, вездесущность, 
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Рис. 2. Декоративная каллиграфия

Рис. 1. Копии страниц средневековых манускриптов (возраст 12–13 лет)
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суетливость). Такие задания дают возмож-
ность развивать абстрактное мышление, не-
обходимое дизайнерам и каллиграфам.

Но существует и ряд сложностей в осво-
ении программы «Каллиграфия». Напри-
мер, в обучении «левшей» работе плоскими 
и особенно остроконечными перьями, им 
приходится приспосабливаться к углу на-
писания. Таким детям предлагается самим 
найти «удобный» способ постановки пера 
для написания того или иного шрифта, к 
сожалению, в каждом случае это индивиду-
ально. И задания для работы с таким ребен-
ком тоже подбираются индивидуально.

Еще одна сложность в обучении калли-
графии учащихся заключается в том, что 
каллиграфия требует дисциплины и приле-
жания, а это доступно далеко не всем детям, 
поэтому чаще всего недисциплинирован-
ные дети выполняют работу низкого каче-
ства. И заинтересовать или «втянуть» их в 
работу иногда очень сложно. В целом работа 
над каллиграфической композицией требу-
ет больших временных затрат. Так, на вы-
полнение только одной композиции «копия 
листа манускрипта» или «декоративная кал-
лиграфия» уходит практически весь учеб-
ный год. И результат ребята видят только в 
конце обучения.

Для успешного овладения технологи-
ей каллиграфии необходимо изучение 
основ композиции и техники примене-
ния специальных инструментов. Все эти 
навыки осваиваются в рамках предмета 

Каллиграфия. Программа «Каллиграфия» 
базируется на сочетании теоретических 
занятий, психологической подготовки, и 
сочетается с практической работой по соз-
данию шрифтовых композиций. Практиче-
ская значимость программы заключается в 
том, что она носит профориентационный 
характер и знакомит обучающихся с азами 
профессии дизайнера рекламы, оформите-
ля печатных изданий.

Авторская программа по предмету «Кал-
лиграфия» опирается на личный многолет-
ний опыт работы автора программы в обла-
сти каллиграфии. В методике преподавания 
каллиграфии соблюдаются принципы на-
глядности, последовательности, посиль-
ности и доступности обучения, что много-
кратно повышает эффективность освоения 
программы учащимися школ искусств. 

Программа составлена с учетом тенден-
ций в изобразительном искусстве нашего 
времени и соответствует уровню разви-
тия современной подростковой аудитории. 
Программа входит в учебно-методический 
комплекс, который содержит также рабо-
чую тетрадь и ряд презентаций по темам 
программы, что значительно помогает в ра-
боте над изучением теории и истории кал-
лиграфии. Так, рабочая тетрадь содержит 
много кроссвордов, игр по истории, заданий 
по распознаванию тех или иных элементов 
манускриптов и их иллюстраций. Все это в 
игровой форме позволяет закреплять полу-
ченные знания.
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Одной из примечательных черт со-
временного развития педагогической де-
ятельности в области художественного 
дополнительного образования является за-
интересованность не только в эстетическом 
и культурном воспитании учащихся, что 
было основополагающим аспектом обра-
зовательной деятельности еще в конце ХХ 
века, но и повышении качества образования 
юных художников в целом [4, с. 3]. 

Сегодня дополнительное образование в 
сфере художественных дисциплин призва-
но сформировать стремление у обучающих-
ся к достижению почти профессионального 
мастерства, предполагающее их дальнейшее 
поступление в вузы и сузы: культуры рисун-
ка и живописи, чувства формы, композиции, 
виртуозного владения техникой различных 
материалов, а также умение особым художе-
ственным языком анализировать и описывать 
произведения искусства, выражая личные 
мысли и чувства по отношению к мировому 
изобразительному наследию [2, с. 140]. 

Как и когда начинать разговор о скуль-
птуре, практиковать описание и анализ 
памятников с учениками детских школ ис-
кусств и детских художественных школ? 
Сегодня каждый преподаватель решает 
по-своему и в свое время. Поэтому изуче-
нию скульптуры как виду изобразительно-
го искусства, его выразительных средств 
и объемно-пластических характеристик в 
контексте учебных предметов «Беседы об 
искусстве» и «История искусства», в отли-

чие от живописного изображения, уделяет-
ся мало времени и значения. Знакомство с 
описанием скульптуры чаще всего проис-
ходит в старших классах, в виде рекоменда-
ций и общей характеристики особенностей 
произведений искусства конкретного пе-
риода. Такой подход, к сожалению, не дает 
практического результата: закономерности 
по описанию скульптуры вроде бы есть, но 
проанализировать произведение у учеников 
не получается [2, с. 3]. 

Для каждой возрастной группы суще-
ствуют свои, присущие только ей особен-
ности. Например, у подростков на смену 
творческой свободе и уверенности детско-
го возраста часто приходят робость, нере-
шительность, неверие в свои возможности. 
А ранний период в художественном разви-
тии ребенка (возраст – до 10 лет), наоборот, 
отличается творческой активностью, увле-
ченностью работой, большой продуктивно-
стью и быстротой выполнения заданий [2, 
с. 139]. Поэтому учебный предмет «Беседы 
об искусстве» предполагает наличие тем по 
описанию произведений искусства, так как 
учащиеся третьего года обучения наиболее 
восприимчивы к получению новых знаний, 
с удовольствием идут на контакт в общении 
друг с другом, преподавателем, с интересом 
рассматривают произведения скульптуры 
и рассказывают о строении пластической 
формы. 

Однако, из-за отсутствия учебных посо-
бий для ДШИ и ДХШ по беседам об искус-
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стве, истории искусства, особенно в рамках 
не так давно принятых дополнительных 
предпрофессиональных программ «Живо-
пись» для 8 и 5-летнего образования, препо-
даватели вынуждены обращаться к отдель-
ным описаниям произведений скульптуры, 
которые содержатся в книгах по искусству, 
учебниках для вузов, то есть специализи-
рованной литературе. К сожалению, эти 
издания, рассчитанные на подготовленно-
го читателя, трактуют уже существующие 
в искусствоведении образы, не акцентируя 
внимание на развитие навыков анализа 
объёмно-пластических характеристик про-
изведений скульптуры. Следовательно, уме-
ние учеников описывать и анализировать 
скульптурные произведения самостоятель-
но не вырабатываются, интерес к замыслу 
художника через самостоятельное изучение 
объемно-пространственной формы пропа-
дает. 

Эти и другие выводы, сформированные 
за время работы преподавателем истории 
искусств, отсутствие структурированного и 
адаптированного теоретического материала 
по изучению скульптуры для детей ДШИ и 
ДХШ, которое научит и поможет ученикам 
самостоятельно подходить к описанию и 
анализу памятника, определили актуаль-
ность и необходимость создания учебного 
пособия «Беседы о скульптуре». Целью та-
кого издания является обеспечение учебно-
го процесса и оказание помощи ученикам в 
самостоятельной работе по описанию и ана-
лизу произведений скульптуры. 

Учебное пособие «Беседы о скульптуре» 
было разработано для учащихся художе-
ственного отделения «Санкт-Петербургской 
Детской школы искусств им. М. И. Глинки» 
к учебному предмету «Беседы об искус-
стве»  – 3 года обучения, по предпрофес-
сиональной образовательной программе 
«Живопись» – 8 лет обучения, но может 
быть использовано и для 5 летнего обуче-
ния по одноименной программе и предме-
ту, а так же в ходе преподавания предмета 
«История искусства». Предмет «Беседы об 
искусстве» – 3 года обучения, рассчитан на 
учащихся 9–10 лет, предполагает 1 час заня-
тий в неделю, всего – 33 часа. Принцип орга-

низации занятий  – групповые. Количество 
детей в группе – 10–15 человек. Форма ор-
ганизации учебного процесса – беседа. Для 
целенаправленного развития творческих 
способностей учащихся, их познавательной 
и эмоциональной активности, развития  на-
выков художественного восприятия, анали-
за произведений искусства и формирова-
ния  их  мировоззрения в целом,  программа 
включает в себя следующие темы: 

– Виды искусства. Учащиеся знакомятся 
с разными видами искусства, изучают осо-
бенности, виды изобразительных искусств 
(5 часов).

– Жанры в изобразительном искусстве. 
Учащиеся знакомятся с разными жанрами 
ИЗО, изучают формальные и содержатель-
ные признаки произведений изобразитель-
ного искусства (5 часов).

– Описание и композиционный анализ жи-
вописного произведения. Изучение основных 
элементов композиции живописного про-
изведения, выразительные средства живо-
писи, способ описания и анализа произве-
дения искусства (10 часов).

– Восприятие формы. Описание и анализ 
скульптурной композиции. Изучение ос-
новных выразительных средств скульпту-
ры, композиционных приемов, способов 
восприятия, описания и анализа скульптур-
ных форм (10 часов).

– Великие памятники древности или что 
хранит культуру людей. Знакомство с поня-
тием «Музей» и его деятельностью. Знаком-
ство со знаменитыми произведениями из 
коллекций выдающихся музеев мира: Лон-
дон, Париж, Рим, Москва, Санкт-Петербург 
(4 часа).

Следовательно, тематическое содержа-
ние учебного пособия «Беседы о скульпту-
ре», охватывает целый раздел программы 
(8 уроков-бесед и 2 практических задания – 
письменное и устное описание памятника 
на уроке) и является неотъемлемой частью 
учебного процесса для формирования зна-
ний, навыков художественного воспри-
ятия, описания и анализа скульптурной 
формы. 

Предложенные методы в учебном посо-
бии (устный, печатно-словесный, нагляд-
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ный, практический) ведут к разработке сю-
жетного рассказа, аналитического описания 
скульптуры:

1) в основе тематического содержания 
пособия лежит рассказ автора, который 
вступает в диалог с учениками, задавая во-
просы;

2) предметная и иллюстративная нагляд-
ность помогает рассматривать произведе-
ния «здесь и сейчас», не отвлекаясь на поиск 
информации в других источниках;

3) выписывание и запоминание понятий, 
зарисовки в тетради или альбоме помога-
ют лучше запомнить произведения и само-
стоятельно изложить новые знания (дома, 
на уроках «Беседы об искусстве», «Лепка», 
«Скульптура», ученики могут повторять по-
лученные знания на практике, что соотно-
сится с другими учебными предметами по 
программе «Живопись»);

4) вопросы и домашние задания внутри 
темы, усложняясь из урока в урок, имеют 
практическое назначение, составляя общее 
представление об описании и анализе па-
мятника. Подробный план описания скуль-
птуры, который находится в конце пособия, 
может быть использован учащимися для 
разбора любого произведения объемной 
формы в будущем. 

Несмотря на то, что материал учебного 
пособия «Беседы о скульптуре», разработан 
в соответствии с дополнительной предпро-
фессиональной программой «Живопись» на 
базе «Санкт-Петербургской Детской шко-
лы искусств им. М. И. Глинки», он будет 
интересен всем учащимся художественных 
отделений детских школ искусств и дет-
ских художественных школ, их родителям, 
а также преподавателям истории искусств 
и искусствоведам. Пособие может быть ис-

пользовано как: источник знаний; способ 
систематизации полученных знаний на уро-
ке; дополнительная информация для само-
стоятельной работы; помощь в выполнении 
домашних и практических заданий на уро-
ках «Беседы об искусстве», «Лепка», «Скуль-
птура».

Таким образом, учебное пособие «Бесе-
ды о скульптуре» адресовано всем, кто хо-
чет научиться понимать один из самых за-
гадочных видов искусства – скульптуру. На 
примере памятников мирового искусства, 
автор пособия концентрирует внимание 
читателей на особенностях объемно-про-
странственных форм и помогает осознать 
пластическую красоту скульптурных про-
изведений. Тематическое содержание посо-
бия расширит кругозор учащихся, знания 
и умения по пластическому строю, кото-
рые они смогут применить на практике на 
уроках «Лепка» и «Скульптура», разовьет 
творческое воображение, наблюдатель-
ность, подготовит учащихся к последующе-
му изучению учебного предмета «История 
искусства», а также поможет проникнуться 
атмосферой, в которой они учатся и растут 
как художники. 

На данный момент учебное пособие на-
ходится в редакции, готовиться к изданию. 
Пособие «Беседы о скульптуре» будет ре-
ализовано в городе Санкт-Петербурге, би-
блиотеках детских художественных школ 
и детских школах искусств, имеющих ху-
дожественное отделение. Автором плани-
руется создание серии учебных пособий, 
включающих другие виды изобразительно-
го искусства в рамках предмета «Беседы об 
искусстве» для реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы «Живо-
пись» 8 и 5 лет обучения.
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Аннотация. Статья посвящена значению и особенностям преподавания учебного предмета 
«Скульптура» при реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живо-
пись» на примере преподавания скульптуры в Санкт-Петербургской детской школе искусств 
№ 10.
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емно-пространственная композиция, пластическое мышление, ДПП «Живопись».

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа «Живо-
пись» реализуется с двумя сроками освое-
ния – 5 и 8 лет. И если при 8-летнем сроке 
в 1–3 классе в обязательной части учебно-
го плана присутствует учебный предмет 
«Лепка», то при 5-летнем сроке обучения 
обязательная часть учебного плана такого 
предмета не содержит, предоставляя воз-
можность реализовывать его только в вари-
ативной части. 

Многие художественные школы и рань-
ше не включали скульптуру в учебный план 
по разным причинам: нехватка помещений 
и специализированного оборудования, от-
сутствие квалицированных преподавате-
лей-скульпторов, неизбежная грязь от гли-
ны и пр. Между тем, освоение программы 
«Живопись» без изучения объемно-про-
странственной композиции, чему и служит 
в первую очередь учебный предмет «Скуль-
птура», не полноценно. 

В нашей школе сложились хорошие тра-
диции преподавания классической круглой 
скульптуры и керамики. Учебный предмет 
«Скульптура» реализуется в вариативной 
части учебного плана ДПП «Живопись» в 
объеме от 1,5 до 2 учебных часов в неделю. 

Активное и целенаправленное воспри-
ятие детьми окружающей среды и ее объ-
ектов является одной из главных задач ху-
дожественного образования. Сознательное 
постижение учащимися трехмерной струк-
туры тех или иных элементов живой при-
роды на уроках скульптуры имеет огромное 

значение. Эта проблема сама по себе имеет 
значительные сложности по ее освоению, 
и помимо других задач при первых шагах 
учеников в профессионализм, эту пробле-
му надо разрешать в период всего обучения 
детей в художественной школе. И, конечно, 
в данном вопросе главным на уроках лепки 
и скульптуры является освоение учащими-
ся профессиональных основ скульптурной 
композиции.

Общеизвестно, что занятия скульптурой 
в системе художественного образования, 
прежде всего, развивают у детей любовь 
и внимание к форме. Здесь они получают 
первые представления и навыки простран-
ственного, пластического мышления. Мно-
гие преподаватели художественных дис-
циплин отмечают, что в последнее время 
значительно увеличилось количество детей 
с плоскостным мышлением. Следовательно, 
лепка и скульптура, помимо развития мел-
кой моторики, являются способом развития 
мышления объемного.

Последовательная система обучения, 
предусматривающая постепенное нараста-
ние сложности заданий, пополнение основ-
ных профессиональных знаний и навыков 
дает учащимся возможность в меру своих 
сил выражать отношение к окружающему 
миру.

На уроках скульптуры дети знакомятся 
с понятием совершенной формы в приро-
де, учатся анализировать ее, сопоставляя 
с простыми геометрическими объемами, 
выявляя характер и конструкцию объектов 
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изображения. Все это помогает им не только 
в занятиях скульптурой, но и способствует 
углубленной работе над рисунком, живопи-
сью и композицией.

Работа над композицией в скульптуре 
развивает наблюдательность, воображение. 
Здесь ставится задача объемно-простран-
ственного решения всей композиции, а не 
просто натуралистической передачи фор-
мы отдельных предметов, людей, животных. 
Вызывают, обычно, повышенный интерес 
у детей задания декоративно-прикладного 
характера, сочетающие в себе пластическую 
выразительность образа с функционально-
стью предмета. 

Выполнение каждого конкретного зада-
ния в скульптуре начинается с работы над 
эскизами, сначала в карандаше, а впослед-
ствии в глине. В случае необходимости дети 
пользуются специальной литературой, аль-
бомами, фотографиями. Отличительной 
особенностью преподавания скульптуры в 
нашей школе является то, что в качестве ос-
новного материала используется кембрий-
ская глина, как наиболее профессиональ-
ный пластический материал.

Немаловажную роль играют в процессе 
обучения фонды, представленные лучшими 
работами учеников практически по каждо-
му заданию. Часто знакомство с этими рабо-
тами помогает лучше уяснить поставленную 
задачу.

По структуре образовательная програм-
ма в нашей школе использует классический 

принцип – «от простого к сложному». В 
младших классах программа по лепке пред-
полагает своей целью развитие способно-
стей к лепке, прививает любовь и внимание 
к форме.

Наиболее доступным и свойственным 
детям способом выражения впечатлений 
от окружающего мира является рисунок. 
С  него и начинается одно из первых зада-
ний – рельеф с изображением птицы. И впо-
следствии мы часто будем обращаться к ри-
сунку, к эскизу, помогающему  определить 
ребенку характер задания и его компози-
цию. Вслед за рисунком проводится краткая 
беседа о том, что такое плотность, объём, 
форма, рельеф, в чем заключается сходство 
и отличие этих понятий.

Лепить рельеф начинаем с плинта, с раз-
мером стороны не более 10 см. Лепка про-
стой геометрической формы вырабатывает 
у детей навык – умение начать и закончить 
задание.

Такие задания, как «Птичка», «Зверик», 
«Рыбка», «Листик» просты и понятны лю-
бому ребенку. В младшем школьном возрас-
те дети предпочитают реализовывать свои 
личные представления о данном предмете. 
Однако знакомство с энциклопедией птиц, 
рыб, зверей, насекомых, внимательное рас-
сматривание собранных листьев значитель-
но расширяет круг их представлений об 
окружающем мире. Это сказывается в уве-
личении разнообразия изображаемых деть-
ми мотивов. 
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И все же младшие дети чаще всего изо-
бражают того, кого они хорошо знают и 
любят. Основными персонажами для леп-
ки объёмной фигурки животного является 
котик, собачка, зайчик и др. Экзотические 
животные появляются позже. Анималисти-
ческая тематика особенно популярна у де-
тей. Выразительные позы и разнообразные 
движения животных и птиц, своеобразие 
их отношений между собой и человеком – 
все это делает анималистическую тематику 
незаменимой для использования в учебном 
процессе. Очень любят дети задание «Зверо-
ваза» (ваза в форме животного или птицы).

Все задания в начальных классах, будь то 
рельеф или круглая фигура выполняются 
за одно занятие, что соответствует эмоци-
ональной настроенности детей, их увлечен-
ности и соответственно работоспособно-
сти. Активно используется момент новизны. 
Именно этому соответствует калейдоскоп 
заданий, где одна тема сменяет другую, ре-
льеф сменяет круглая скульптура и т.д.

Научить тому, что скульптура имеет свой 
язык – форму и то, что многие явления жиз-
ни могут быть объектами скульптурного 
изображения, помогают задания, объеди-
ненные темой «Игрушка». Именно лепка 
игрушек, а это фигурки людей, зверушек, 

птичек и т.д., которые лепятся практически 
из одного куска глины, заставляет ребенка 
осознанно относиться к изображаемому 
предмету, выделяя главное и опуская вто-
ростепенное. Этому способствует и то, что 
после просушивания игрушки будут распи-
саны, дополнены цветом и необходимыми 
деталями.

Существует и целый ряд заданий ком-
позиционного порядка, построенных на 
сочетании различных по форме предметов, 
объединенных единым замыслом. Это такие 
задания, как «Букет», «Натюрморт», «Дом», 
«Мой двор», «Кот, собака и табуретка», «Че-
ловек и лодка», «Человек и животное» и др. 
Задания эти могут бесконечно варьировать-
ся сообразно фантазии преподавателя и де-
тей. Главное, чтобы в каждом случае была 
четко названа тема, определена задача и по-
казан способ ее решения.

Вся эта череда заданий поддерживает 
устойчивый интерес у детей к лепке, сни-
мает страхи и закомплексованность, при-
вивает трудолюбие и, в конечном итоге, 
способствует гармоничному развитию спо-
собностей у ребенка к изобразительному 
искусству.

В более старшем возрасте задачи услож-
няются, задания занимают больше времени. 
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Большое значение имеет лепка с натуры. 
Причем это и предметы быта, природные 
объекты и фигура человека. Ассоциатив-
ное восприятие хорошо развито у детей от 
природы, но в вопросе постижения ими 
строя скульптурной формы, нужно связать 
представления учеников об объектах живой 
природы с началом постижения объемной 
формы. Такая связь может осуществляться 
посредством целенаправленного понима-
ния простых геометрических форм.

Объясняя общее и условное сходство 
отдельных элементов природы с теми или 
иными геометрическими формами, препо-
даватель направляет сознание учащихся на 
самостоятельную индивидуальную ассоциа-
тивную связь, привлекая при этом элементы 
своеобразной игры. Такой прием помогает 
пониманию всеобщей закономерности по-
строения объектов природы. 

Завершается курс обучения итоговой ди-
пломной работой – как правило, это мно-
гофигурная композиция. Готовой работе 

обязательно предшествуют эскизы – сна-
чала на бумаге, потом в глине в небольших 
размерах. У нас в школе выработана система 
предпросмотров итоговых работ в стадиях 
эскизов, набросков, на которых коллегиаль-
но обсуждаются достоинства и недостатки 
замысла учащегося, что позволяет ему наи-
более полно раскрыть свою идею.

Завершая разговор о месте учебного 
предмета «Скульптура» в ДПП «Живопись», 
еще раз необходимо подчеркнуть, что он 
тесно связан с программами по рисунку, 
станковой композиции, истории искусств. 
В каждом из этих предметов присутствуют 
взаимопроникающие элементы. В процес-
се обучения  лепка и скульптура занимают 
свое особое место, так как помогают научить 
ребенка образно мыслить и образно переда-
вать увиденное. Кроме этого, эти предметы 
воспитывают эстетический и художествен-
ный вкус детей, и закладывают серьезную 
основу для дальнейшей деятельности, в том 
числе и профессионального образования.
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В век информационных технологий об-
учения, немаловажная роль отводится раз-
витию и становлению личности ребенка, ко-
торый способен самостоятельно и активно 
мыслить. Поэтому одна из основных задач 
современных дополнительных образований 
в том, чтобы помочь обучающимся прояв-
лять свои способности и творческий потен-
циал. 

Информационно-компьютерные техно-
логии в сфере дополнительного образова-
ния  – это отличный способ, позволяющий 
добиться впечатляющих результатов художе-
ственным средством. Компьютерная графика 
занимает первое место по популярности, она 
используется для создания анимации, муль-
типликации, рекламы, сайтов, компьютер-
ных игр. Все большее детей школьного воз-
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раста хотят изучить этот предмет и научится 
создавать свой виртуальный мир, используя 
существующие графические редакторы. Раз-
вития интереса у ребенка к информацион-
ным компьютерным технологиям, является 
одним из важных средств повышения каче-
ства образования. Процесс создания рисунка 
на компьютере посредством графического 
планшета или компьютерной мышкой значи-
тельно отличается от традиционного рисо-
вания на листе бумаги. При помощи графи-
ческого редактора ребенок может создавать 
сложные многоцветные композиции, редак-
тировать работу, что позволяет не ограничи-
вать фантазию ребенка.

В современном мире компьютерные тех-
нологии являются неотъемлемой частью 
жизни подрастающего поколения. Данная 
отрасль занимает твердые позиции в различ-
ных областях деятельности, в том числе и в 
системе дополнительного художественного 
образования детей. Включение в образова-
тельный процесс детской школы искусств 
предмета «Компьютерная графика» позво-
ляет обучающимся освоить профессиональ-
ные компьютерные программы, что является 
важным звеном в цепи дальнейшего профес-
сионального самоопределения личности, а 
также способствует расширению творческих 
способностей, поскольку открывается новые 
способы творческого самовыражения, а со-
ответственно повышается и творческая ак-
тивность обучающихся. [9; 11]. 

В трудах современных исследователей 
по компьютерной графике – это сфера дея-
тельности определяется, как средство гра-
фического моделирования и визуализации 
информации посредством компьютера и 
мультимедийных программ; как один из 
видов современного искусства; как учебная 
дисциплина художественного и дизайн-об-
разования (А. А. Кричалов, А. В. Кочебаева, 
Б. Сутирин, В. Житомирский, Л.В. Иванни-
кова, В. В. Корешков, Ф. Поппер и др.). [7; 8]. 

На сегодняшний день с внедрением Феде-
ральных государственных стандартов и тре-
бований наблюдается тенденция к активно-

му включению в образовательный процесс 
ДШИ занятий по компьютерной графике.

В Детской школе искусств № 5 города 
Екатеринбурга, изучение компьютерной 
графики используется как средство выпол-
нения художественных работ. Наряду с из-
учением графических программ, базовыми 
из которых являются программы Adobe 
Photoshop (растровая графика) и Corel Draw 
(векторная графика) на занятиях дети осва-
ивают принципы абстрактной композиции, 
средства художественной выразительности. 
В результате, ученики приобретают опыт 
художественной работы на компьютере и 
способность создавать собственные твор-
ческие работы, в том числе плакаты, афиши, 
поздравительные открытки и другое. 

Графика в привычном понимании осно-
вана на таланте и художественном видении, 
в то время как графика компьютерная – об-
ласть деятельности, в которой компьютеры 
используются в качестве инструмента, как 
для создания изображений, так и для обра-
ботки визуальной информации, полученной 
из реального мира. Совокупность знаний, 
умений и приемов, которые дети узнают на 
уроках компьютерной графике. Обучение 
компьютерной графике позволит обучаю-
щимся добиваться результатов, недостижи-
мых для тех, у кого в распоряжении лишь 
бумага и краски. Обучение компьютерной 
графике – это искусство. На уроках компью-
терной графики дети приобщаются к этому 
искусству, они становятся создателями, твор-
цами. Компьютерная графика, обучение ко-
торой интересно и увлекательно, позволяет 
ученикам раскрыть творческие возможности 
и потенциал. Ребенок может почувствовать 
себя настоящим художником. [5; 54].

Таким образом, компьютерная графика, 
изучаемая в рамках учебного процесса, но-
сит познавательно – созидательный харак-
тер. Можно утверждать, что компьютерная 
графика развивает комплекс художествен-
ных способностей, в том числе чувство цве-
та, цветового круга, цветового спектра и 
большого выбора цветовой палитры.
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Аннотация. Предметом обсуждения в данной статье стало преподавание программы 3D 
Studio MAX в рамках учебного предмета «компьютерная графика» у подростков четырнадцати 
лет, обучающихся по предпрофессиональной программе «Живопись» (срок обучения – 5 лет). 
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Современное поколение детей растет в 
эпоху активно развивающихся цифровых 
технологий. В связи с этим, возникает по-
требность в адаптации классических учеб-
ных заведений к новым условиям современ-
ного мира. Внедрение в образовательный 
процесс новых учебных дисциплин и усо-
вершенствование имеющихся учебных про-
грамм является важной частью деятельно-
сти преподавателя в сфере дополнительного 
художественного образования. Появление  
дисциплины «компьютерная графика», не-
сомненно, является шагом вперед в разви-
тии современных художественных школ, а 
изучение в рамках этого предмета 3D-моде-
лирования, как наиболее прогрессивной от-
расли мультимедиа, позволяющей осущест-
влять процесс создания трехмерной модели 
объекта при помощи специальных компью-
терных программ, несомненно, создает пре-
цедент для интеллектуального и творческо-
го развития личности юного художника. 

В данной статье описывается опыт пре-
подавания программы 3D Studio MAX в 
рамках учебного предмета «компьютерная 
графика», который является предметом ва-
риативной части, у подростков четырнадца-
ти и шестнадцати  лет. Программа 3D Studio 
MAX на сегодняшний день – самая попу-
лярная среди других программ трехмерной 
графики. Она служит одним из главных ин-
струментов дизайнеров и архитекторов для 
объёмного моделирования любых объектов. 
Эта программа позволяет видеть модель со 
всех сторон (сверху, снизу, сбоку). Разно-
образие инструментов программы делает 
возможным воплощение любого визуально-
го проекта [1]. Трёхмерная графика активно 
применяется для создания изображений на 
плоскости экрана в науке и промышленно-
сти, архитектурной визуализации в совре-
менных системах медицинской визуали-
зации. Самое широкое применение — во 
многих современных компьютерных играх, 
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а также как элемент кинематографа, телеви-
дения при создании спецэффектов [2].

За четыре месяца проведения занятий по 
предмету «компьютерная графика», мною 
были выявлены существенные проблемы в 
усвоении учениками изучаемого материала 
по программе 3D Studio MAX. Дело в том, 
что данная программа является очень слож-
ным профессиональным инструментом для 
дизайнеров и архитекторов по всему миру. 
Так, например, освоение этой программы 
студентами вузов начинается лишь с треть-
его курса, в возрасте девятнадцати лет. До 
этого студенты выполняют свои проекты 
вручную, используя знания начертательной 
геометрии, рисунка и живописи. Вторая при-
чина,  по которой ученики художественной 
школы плохо усваивают материал, состоит в 
том, что на освоение данной программы вы-
деляется очень мало часов в учебном плане 
и в расписании по объективным причинам 
делаются очень большие промежутки меж-
ду занятиями. Это делает процесс обучения 
не достаточно эффективным. Поскольку 
учебный предмет «Компьютерная графика» 
является предметом вариативной части об-
разовательной программы, количество ча-
сов за весь учебный год у четвертых и пятых 
классов составляет всего 16,5 часов.

Цель данного исследования – как имен-
но необходимо преподавать программу 3D 
Studio MAX подросткам 14–16 лет, учитывая 
возрастные особенности детей и небольшие 
временные рамки, отведённые на освоение 
программы.

Задачи, которые я ставлю перед собой 
как преподаватель компьютерной графики, 
состоят в том, чтобы, во-первых, повысить 
эффективность обучения, а, во-вторых, 
увеличить интерес учеников к предмету 
«компьютерная графика», создав среду для 
интеллектуального и творческого развития 
личности средствами информационных 
технологий Autodesk.

В качестве методов для исследования 
проблемы я взяла теоретический и практи-
ческий методы. Используя теоретический 
метод, учитель сможет объяснить детям на 
уроках все возможности программы и об-
ласти её применения в мире, используя ил-

люстративный и видео-материал. В свою 
очередь, практический метод позволит на 
уроках выполнять задания разного уровня 
сложности в программе 3D MAX, начиная с 
самого простого и усложняя задания до тех 
пор, пока учитель не поймет, что у учеников 
возникли проблемы с пониманием материа-
ла, и они плохо справляются с работой.

Техническое и методическое обеспече-
ние, которые будут использованы для дости-
жения поставленных целей – это компью-
теры с установленной на них программой 
3D MAX, проектор с трансляцией урока и 
учебные пособия для изучения программы 
3D MAX.

Для решения поставленных задач я как 
преподаватель, сначала использую теорети-
ческий метод в преподавании. В начале пер-
вого занятия, очень важно подробно расска-
зать ученикам о возможностях программы 
и привести соответствующие иллюстрации, 
побуждающие начать осваивать азы про-
граммы. Необходимо рассказать ученикам 
о том, что современная действительность 
диктует новые стандарты: сегодня вос-
требованы активные, коммуникабельные, 
творческие люди, способные масштабно и 
нестандартно мыслить и действовать. 

Искусство 3D-моделирования представ-
ляет собой соединение разнообразных ви-
дов деятельности, формирующих гармо-
нично развивающуюся личность [1]. Детям 
необходимо подробно рассказать о том, 
где в будущем могут пригодиться знания 
программы и рассказать о том, люди каких 
профессий работают в ней. Ни для кого не 
секрет, что в современном мире знания ком-
пьютерных программ необходимы, а люди 
художественных специальностей, таких как 
архитекторы, дизайнеры, иллюстраторы, 
деятели киноиндустрии и т. д., как прави-
ло, используют в своей профессиональной 
деятельности компьютерные программы и, 
в частности, программы для 3D-визуализа-
ции. 

Проведение теоретической части уроков 
поможет ученикам определиться с будущей 
профессией, возможно, кто-то поймет, что 
хочет связать свою жизнь с дизайном или 
архитектурой и начнет усерднее изучать 
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компьютерную  программу 3D Studio MAX. 
Такие занятия, скорее всего, могут быть 
вводно-теоретическими. Цель таких бесед 
состоит в том, чтобы заинтересовать учени-
ков и замотивировать их на предстоящую 
практическую работу.

На первом этапе работы необходимо как 
можно ярче и подробнее представить под-
росткам все достоинства программы и по-
казать воплощенные в жизнь сложные про-
екты, выполненные в программе. Я уверена, 
детям четырнадцатилетнего возраста, с их 
увлечением компьютерными играми, инте-
ресно будет узнать, что миры виртуальной 
реальности создаются в программах 3D-мо-
делирования. Понимание, чем интересу-
ются подростки, позволяет взрослым пе-
дагогам направлять их увлечение в доброе, 
полезное русло и управлять вниманием де-
тей, направляя их интересы на обучение и 
профессиональное развитие.

Следом за теоретическими занятиям бло-
ком идет практическая работа – это второй 
этап обучения. Здесь ученики начинают по-
стигать азы программы, начиная с самых 
простых заданий. В программе 3D Studio 
MAX существует несколько этапов работы 
над объектом. Первый этап – это 3D-моде-
лирование объекта, второй этап – выставле-
ние ракурса и освещения, третий этап – ра-
бота с материалами и, наконец, четвертый 
этап – это рендер изображения. Каждый из 
этих этапов очень сложен, трудоемок и тре-
бует большого количества времени для изу-
чения и запоминания. Считаю целесообраз-
ным, не имея большого количества учебного 
времени, более подробно остановиться на 
одном из этапов, а именно первом: 3D-мо-
делирование объекта, что позволит более 
глубоко изучить его. Сейчас среди 3D-ви-
зуализаторов даже существует отдельная 
профессия – 3D-моделлер, это человек, 
который, как скульптор создает сложный 
трёхмерный объект для дальнейшей рабо-
ты визуализатора. То есть, имея небольшое 
количество времени и большие интервалы 
между занятиями в четверти, необходимо 
сосредоточиться на изучении лишь одного 
аспекта, который, в свою очередь, является 
очень сложным. 

Можно предложить также и другой вари-
ант решения данной проблемы: изучить все 
этапы 3D-моделирования в очень упрощен-
ной форме, не вникая глубоко и подробно в 
каждый отдельный аспект. Таким образом, 
ученики получат общее представление о 
процессах моделирования. 

Кроме того, нехватку аудиторных заня-
тий можно восполнить самостоятельной 
домашней работой учеников. Здесь учи-
тель может предложить ученикам просмотр 
конкретных обучающих видео в интернете, 
чтение статьи с обязательным конспектиро-
ванием для лучшего запоминания инфор-
мации. Ученик может установить на свой 
домашний компьютер программу 3D MAX 
и выполнять часть заданий самостоятельно, 
а на уроках, в классе консультироваться с 
преподавателем.

В процессе работы преподаватель дол-
жен проявлять к каждому ученику  инди-
видуальный подход. Кто-то сможет вы-
полнять часть заданий дома, установив 
на свой компьютер нужную программу, 
а кто-то нет, ведь установка такой слож-
ной программы требует наличие дома 
хорошего компьютера с определёнными 
техническими характеристиками. Учи-
тель должен учитывать индивидуальность 
каждого ученика, темп работы, заинтере-
сованность, посещаемость занятий, воз-
можность работать дома самостоятельно 
и т.д. и, исходя из этого, корректировать 
уровень сложности и объем  выполняемо-
го по программе задания для каждого уче-
ника индивидуально. 

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы: во-первых, ученикам необхо-
димо дать общее представление о профес-
сиональной компьютерной программе и её 
возможностях. Во-вторых, научить обуча-
ющихся простейшим вводным операци-
ям, которые позволят им самостоятельно 
выполнять моделирование простейшего 
проекта. В-третьих, научить использовать 
простейшие модификаторы и плагины. 
В-четвертых, научить необходимой терми-
нологии, связанной с трёхмерным компью-
терным дизайном. В-пятых, приучать уче-
ников к самостоятельной работе.  
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Все эти облегчённые вводные знания 
останутся в памяти надолго и послужат 
фундаментом для дальнейшего обучения 
в вузе. Эти выводы помогут сделать про-
цесс обучения максимально эффектив-
ным в данных обстоятельствах и будут 

способствовать развитию нестандартного 
мышления, а также пространственного 
воображения, творческих способностей, 
фантазии, расширению кругозора в обла-
сти знаний, связанных с компьютерными 
технологиями.
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МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ», пос. Черноисточинск

Аннотация. В статье представлен опыт преподавания компьютерной графики в сельской 
детской школе искусств. Описан опыт проектной деятельности, осуществляемой в рамках 
преподавания предмета «Компьютерная графика»
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этапы проекта, программное обеспечение компьютерной графики.

На современном этапе развития обще-
ства компьютерная графика внедрена во 
все сферы человеческой жизнедеятельно-
сти, что делает ее важной составляющей 
процесса обучения в художественном об-
разовании [2]. Современный специалист в 
области художественного образования не-
мыслим без умений в области информаци-
онных технологий, а владение навыками в 
области компьютерной графики позволяет 
такому специалисту решать многие профес-
сиональные задачи самостоятельно. Ком-
пьютерная графика является динамично 
развивающейся, современной областью ис-
кусства, что позволяет повысить мотиваци-
онную составляющую процесса обучения. 
Все это делает востребованным изучение 
основ компьютерной графики в дополни-
тельном художественном образовании. Зна-
ния и умения, полученные в ДШИ И ДХШ 
в этой области, позволят в дальнейшем уже 
студенту более успешно решать задачи про-
фессионального обучения. 

Черноисточинская детская школа ис-
кусств является сельской, расположена в 

поселке в 15 километрах от города Ниж-
него Тагила. Часто особенностью сельских 
школ искусств является небольшая напол-
няемость класса в связи с ограниченностью 
возможного контингента. Эта  особенность 
позволила ввести в обучение в качестве 
предмета по выбору компьютерную графи-
ку еще на этапе, когда в 2010 году на отделе-
нии было всего два компьютера. В то время 
работа строилась на сочетании эскизирова-
ния и выполнения работы на ПК: например, 
двое учащихся работают на ПК, двое – эски-
зируют, затем ребята меняются. Несмотря 
на очень «скромный» компьютерный класс 
довольно быстро удалось достичь хороших 
результатов. За прошедшие семь лет в школе  
постепенно удалось создать полноценный 
учебный компьютерный класс (9 ПК), осна-
стить его сканерами, наушниками. 

На современном этапе с внедрением до-
полнительных предпрофессиональных об-
разовательных программ компьютерная 
графика преподается в рамках реализации 
вариативной части учебного плана ФГТ 
«Живопись». 
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В Черноисточинской детской школе ис-
кусств с 2014 года реализуется предпро-
фессиональная образовательная программа 
«Живопись» (срок обучения – 8 лет). В на-
стоящее время учащиеся данной образова-
тельной программы обучаются в 5 классе. 

Предметы вариативной части  начинают 
изучаться со 2 класса, поэтому в 1 классе 
мы начинаем знакомиться с компьютерной 
графикой в рамках предмета «Основы изо-
бразительной грамоты и рисование» (вы-
полняем с использованием графических 
компьютерных программ 4–5 заданий за 
учебный год). Со 2 по 8 класс изучение ком-
пьютерной графики продолжается в рамках 
учебной дисциплины вариативной части. 

В 1–3 классах работа ведется в программе 
Art rage. Эта графическая программа – сво-
еобразный «мост» между пространством  
электронным и миром реальным. Програм-
ма имитирует реальные художественные 
материалы и инструменты, управляет их 
формой и размерами, позволяет смеши-
вать цвета. Здесь процесс нанесения краски 
схож с реальностью, например, для созда-
ния круга валиком инструмент нужно про-
кручивать вокруг оси. Всего в современных 
версиях программы около 20 инструментов: 
масляная краска,  карандаш, пастель, флома-
стеры, мастихин и др. При этом программа 
проста  в управлении, графический интер-
фейс интуитивно понятен. 

В 4–5 классе работа ведется в программах 
растровой и векторной графики (Photoshop, 
GIMP, Corel),  изучаются возможности ска-
нографии. Параллельно при необходимости 
используются средства программы Art rage. 
Особое внимание в процессе обучения уде-
ляется комплексному подходу в использо-
вании графических программ с целью сво-
бодного владения учащимся различными 
приемами работы.  Этот подход наиболее 
полно реализуется через метод проектов. 
Проектную деятельность мы рассматриваем 
как форму организации занятий, при кото-
рой все участники включаются в деятель-
ность по получению конкретной продукции 
за небольшой промежуток времени [1]. При 
этом изучение инструментария и техноло-
гий компьютерных графических программ, 

композиционных приемов, основ успеш-
ной цветопередачи подчинено одной общей 
цели, а именно – созданию в процессе про-
ектной деятельности завершенного и, по 
возможности, социально востребованного 
графического продукта. В младших клас-
сах – это сюжетные работы (ориентирован-
ные на выставки и конкурсы), открытки. В 
старших – также сюжетные работы, иллю-
страции и более сложная по уровню поли-
графическая продукция (открытки, афиши, 
баннеры для сайтов и т.д.).

Графические проекты, реализуемые в 
рамках компьютерной графики, имеют не-
сколько этапов. 

1. Определение темы. Поиск идеи в про-
цессе эскизирования. Учащиеся первого 
класса выполняют на начальном этапе в 
среднем от 3 до 8 эскизов. Это помогает с 
первого класса воспитывать в учащемся 
умение правильно вести поисковую работу, 
реализовывать вариативный подход к реше-
нию задачи и гибкость мышления. 

2. Технологическое выполнение. На этом 
этапе постепенно возрастает степень са-
мостоятельности учащегося (под контро-
лем преподавателя) в принятии решение 
о технологических особенностях выпол-
нения проекта: от минимальной в млад-
шем школьном возрасте, до практически 
полной с аргументацией своего выбора – в 
старшем. 

3. Подготовка продукта к печати и ис-
пользованию в электронной среде. 

Проектная деятельность в компьютерной 
графике позволяет Черноисточинской ДШИ 
успешно решать актуальные на современ-
ном этапе задачи сетевого взаимодействия 
с учреждениями образования, культуры, ад-
министрацией поселка. Более десяти проек-
тов было реализовано за последние годы в 
рамках предмета «Компьютерная графика». 
Постоянно реализуются проекты по разра-
ботке открыток, афиш, баннеров для сайтов.  
За последние два года учащиеся отделения 
изобразительного искусства Черноисточин-
ской ДШИ приняли участие более чем в 10 
проектах, среди которых выпуск афиш и 
открыток для школьных мероприятий и уч-
реждений образования и культуры поселка, 
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разработка баннеров для веб-сайтов. Са-
мым крупным проектом стала разработка 
и выпуск в 2015 году поздравительной от-
крытки «Великой победе посвящается...» к 
70-летию победы в Великой Отечественной 
войне. Администрацией был отмечен высо-
кий уровень выполнения проекта, учащие-
ся и преподаватель награждены благодар-
ственными письмами. 

Проектная деятельность в компьютерной 
графике является инструментом практи-
ческой реализации умений и навыков уча-
щихся, позволяет представить результаты 
учебной деятельности учащихся широкому 
кругу зрителей, реализовать сетевое вза-
имодействие и является дополнительным 
современным мотивирующим фактором к 
обучению в ДШИ.
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Применение информационно-компью-
терных технологий прочно вошли в сферу 
обучения и используется в настоящее время, 
как для современной организации учебного 
процесса, так и для формирования инфор-
мационной компетентности выпускника. 

Компьютерная графика и анимация – не-
обходимый инструмент в таких областях, 
как кино, реклама, искусство, архитектур-
ные презентации, создание прототипов и 
имитации динамики, а также при создании 
компьютерных игр и программ. Обучение 
компьютерной графике рассматривается 
как важнейший компонент образования и 
как самостоятельное научное направление 
развития информационных технологий [2, 
с. 3]. Многие педагоги-художники исполь-
зуют графические редакторы и приложения 
в своей профессиональной деятельности, 
но ввиду недостатка методик преподавания, 
методических рекомендаций и отсутствия 
материально-технического обеспечения не 

все имеют возможность применить данные 
технологии в образовательной деятельности. 

Ключевой методической проблемой пре-
подавания компьютерной графики является 
отсутствие учебной литературы для школь-
ников. Появившиеся в последнее время 
многочисленные переводные издания по об-
ластям, связанными с компьютерной графи-
кой, носят, как правило, узкоспециальный 
или справочный характер и мало пригодны 
для использования в обучении [4, с. 79].

На сегодняшний день с внедрением фе-
деральных государственных требований 
наблюдается тенденция к активному вклю-
чению в образовательный процесс детских 
школ искусств занятий по компьютерной 
графике.

Авторская программа «Мастерская ди-
зайнера» учебного предмета «Компьютерная 
графика» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной об-
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щеобразовательной программе в области изо-
бразительного искусства «Живопись» и обе-
спечивает вариативную часть учебного плана. 

Программа разработана с целью:
– формирования в процессе освоения 

программы художественно-практических и 
теоретических знаний, умений и навыков в 
области компьютерной графики;

– раскрытия творческого потенциала и 
художественно-эстетическое развитие лич-
ности ребенка.

Данная программа ориентирована на обуче-
ние детей 12–17 лет в старших классах художе-
ственного отделения детских школ искусств с 
восьмилетним образовательным циклом. 

Получению теоретических знаний основ 
компьютерной графики и практических 
навыков работы в растровом графическом 
редакторе Adobe Photoshop и векторном ре-
дакторе Corel Draw посвящены основные 
разделы программы. При многогранном 
развитии цифровой фотосъемки и компью-
терной обработки фотоизображений, Adobe 
Photoshop является многофункциональным 
редактором для творческого преобразова-
ния фотоизображений. Изучение векторно-
го редактора Corel Draw дает возможность 
работать с векторными изображениями. 
Программные средства совместимы с гра-
фическими планшетами, что позволяет соз-
давать вполне реалистичные изображения, 
имитирующие классические живописные 
техники, такие как масло, акварель, пастель. 
Важный раздел программы «Графический 
дизайн» предполагает обучение по оформ-
лению различного рода печатной и плакат-
ной продукции, созданию фирменных зна-
ков, визиток, этикеток.

Обучение проходит на основе единства 
образовательной и творческой деятельно-
сти в сочетании с практической работой. 
Практические занятия проходят на основе 
анализа образцов графического дизайна, 
изучения его теоретических основ с исполь-
зованием разнообразных дидактических 
материалов, интерактивной доски, что по-
зволяет повысить уровень восприятия обу-
чающимися сложной информации. 

Компьютерная графика в сочетании со сред-
ствами мультимедиа и высокохудожественны-

ми информационными технологиями дает воз-
можность формировать особую графическую 
информационную среду для творческой дея-
тельности обучающихся [5, с. 78]. 

Кроме этого, программа позволяет при 
помощи возможностей компьютерной гра-
фики изучать выразительные средства ком-
позиции, углубить знания в области декора-
тивной, формальной композиции и дизайна. 
В качестве базовых подходов к обучению 
выступают личностно-ориентированный и 
интегративный подходы, а основной прин-
цип – принцип индивидуализации [3, с. 44].

Понимание возможностей инструмен-
тария графических программ и грамотное 
его применение представляют безгранич-
ные возможности для воплощения любых 
творческих идей. Обучение создает предпо-
сылки для раскрытия творческого потенци-
ала юного дизайнера при соответствующей 
практике. В процессе обучения, учащиеся 
приобретают опыт творческой работы на 
компьютере и практический навык при соз-
дании собственных художественных работ, 
в том числе плакатов, афиш, поздравитель-
ных открыток, объектов фирменного стиля, 
разнообразной продукции в области графи-
ческого дизайна. 

Компьютерная графика позволяет уча-
щимся творчески преобразовывать дей-
ствительность, экспериментировать с ма-
териалом, вариативно его использовать, 
создавая новые оригинальные работы, а 
также развивать абстрактно-логическое и 
образное мышление, чувство цвета и твор-
ческое воображение, целостность восприя-
тия, аккуратность в работе [5, с. 78].

Результаты апробации программы поло-
жительные. Методика работы по программе 
обсуждалась на научно-практических кон-
ференциях, семинарах, мастер-классах, а 
эффективность подтверждается результата-
ми обучения: учащиеся ежегодно становят-
ся Лауреатами и Дипломантами конкурсов, 
фестивалей по компьютерной графике раз-
личного уровня.

Таким образом, можно выделить основ-
ные особенности обучения компьютерной 
графике учащихся по авторской программе 
«Мастерская дизайнера»:
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– личностно-ориентированный подход 
к обучению компьютерной графике, позво-
ляет формировать и, одновременно, учиты-
вать интересы и эстетические потребности 
учащихся;

– ориентирование учащихся на создание 
творческих, практически значимых и содер-

жащих нравственный и эстетический смысл 
объектов графического дизайна;

– включение компьютерной графики в 
традиционную, академическую деятель-
ность учащихся и применение наглядных, 
дидактических материалов и интерактив-
ных технологий.
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Аннотация. В статье представлен многолетний опыт обучения детей по учебному предме-
ту «Скульптура» при освоении предпрофессиональных программ в сфере изобразительного 
искусства. Автор обозначает важность и актуальность работы со скульптурой, освоения азов 
полнообъёмной и рельефной грамоты, передачи накопленных профессиональных знаний и 
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Скульптура всегда была, есть и хочется 
надеяться, будет одним из основных пред-
метов в программе обучения в детских ху-
дожественных школах и художественных 
отделениях детских школ искусств, наряду с 
предметами, «Рисунок», «Живопись», «Ком-
позиция». Предмет «Скульптура» помогает 
овладевать знаниями и практическими на-
выками создания объёмных изображений 
с настоящим, а не изображённым иллюзор-
ным объёмом.

Искусство скульптуры развивается, соз-
даёт новые формы, охватывает новые мате-
риалы и технологии, порой неожиданные – 
сено, металлолом, шины автомобилей, 
корни деревьев и многое другое. На улицах 
появляются новые памятники и арт-объ-
екты, порой необычные и неожиданные; 

проводятся многочисленные фестивали 
снежной, ледовой, песчаной, бетонной, де-
ревянной и др. скульптуры. А значит, не-
смотря на то, что предмет «Скульптура» в 
детских художественных школах – вариа-
тивный, его значение для становления юно-
го художника сложно преуменьшить. 

Реализация  дополнительной предпро-
фессиональной программы в области изо-
бразительного искусства «Живопись» и «Де-
коративно-прикладное творчество» в ДХШ 
г. Новоуральска включает курс «Скульпту-
ра» (2 часа в младших и средних классах, 
1 час – в старших классах). 

В 1-х и 2-х классах по предмету «Леп-
ка» (по 01.УП.3 Лепка для 8-летнего обуче-
ния – 2 часа в неделю) учащиеся осваивают 
несложные базовые способы декоративной 
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лепки, наиболее доступной и естественной 
для детей младшего возраста. Используют-
ся традиционные способы: изготовление 
комочка, пласта и жгута, а также их комби-
нации. Задания рассчитаны на использова-
ние различных материалов – глины, цвет-
ного и скульптурного пластилина, иногда 
с деликатной добавкой других материалов, 
дополняющих работы по колориту (бисер, 
стеклярус и т. д.).

Перейдя в 3 класс, учащиеся продолжа-
ют осваивать пластические особенности и 
возможности пласта, жгута и комочка, ис-
пользуя, в основном, глину как самый под-
ходящий для этого природный материал, 
близкий к керамике: учатся соединять де-
тали с помощью шликера, декорировать по-
верхность различными приёмами (штамп, 
процарапывание, налеп, оттиск фактур раз-
личных тканей, инкрустация и пр.).

Этюд «Сидящая фигура», 4 класс

Фрагмент пейзажа, 7 класс, эстетическое отделение Рельеф головы, 7 класс, эстетическое отделение

Этюд головы, 5 класс Рельеф гипсовой головы, 7 класс
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Таким образом, завершая обучение по 
скульптуре, учащиеся имеют достаточно 
большой опыт работы и с цветным пласти-
лином, и с глиной, что позволяет им перей-
ти в 4-5 классах (среднее звено обучения) к 
более основательному освоению азов реали-
стичной станковой скульптуры с использо-
ванием скульптурного пластилина (учебная 
программа по скульптуре по 01.В. 01. для 
4-8 классов 8-летнего обучения в ДХШ – ва-
риативная часть в программе «Декоратив-
но-прикладное творчество» – 1 час в неде-
лю, в программе «Живопись» – 2 часа).

На этом этапе учащиеся осваивают 
принципы и правила построения стан-
ковых рельефов на примере несложных 

натурных постановок (яблоко, кубик, ци-
линдр, чучело петушка и др.), изучают 
значение кругового обзора в небольших 
полнообъёмных скульптурах, учатся при-
менять несложные проволочные каркасы в 
фигурках животных и человека, знакомят-
ся с пропорциями и пластикой сидящей 
и стоящей фигурой человека, выполняют 
более сложные различные виды рельефов 
как с натуры, так и по собственным эски-
зам на заданные темы (интерьер комнаты, 
птицы в природе и др.).

Знакомятся с техникой ваяния – выреза-
ния из кусочков мыла или гипса, его основ-
ными приёмами, применяемыми инстру-
ментами. Ваяние в нашей ДХШ является 

Трехплановый рельеф, 6 класс

Животное, 7 класс Фигура стоящего 
человека, 5 класс

Животное с каркасом, 
4 класс

Фигурка собачки 
с каркасом, 4 класс

Дипломная работа, 7 класс
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определённой «изюминкой» одной из лю-
бимых учащимися и преподавателями тем 
в силу своей необычности и возможностью 
выполнить завершённую вещь в оконча-
тельном материале.

Умения, полученные при освоении темы 
«Ваяние», применяются на практике. Так,  
детская команда ДХШ Новоуральска уча-
ствовала в международном фестивале ле-
довой и снежной скульптуры «И снег, и лёд, 
и пламень» в номинации «Рельеф из снега» 
в г. Пермь (2007). С учащимися была про-
ведена серьезная предварительная работа: 
разработка эскизов, отбор наиболее инте-
ресных, формирование команды, практи-
ческая репетиция в виде предварительно-
го выполнения объёмного эскиза из снега 
в 1/2 натурального размера, что сыграло 

свою положительную роль во время фести-
валя.

В 6–7 и 8-х классах нашей ДХШ 
(ПО.01.В.01. 4-8 классы ДХШ – 1 час в не-
делю) учащиеся на уроках скульптуры про-
должают осваивать навыки выполнения 
работ из скульптурного пластилина, как с 
натуры, так и по своим эскизам, выполняя 
рельефы многопланового натюрморта, пей-
зажа, фигуры и головы человека, полнообъ-
ёмную фигуру в движении. 

Уделяя предмету «Скульптура» должное 
внимание, не перемещая его в разряд второ-
степенных предметов, мы даем возможность 
учащимся не только освоить изобразитель-
ную грамоту, но и приобрести реальные на-
выки, применимые в дальнейшей практиче-
ской деятельности.

Рельеф «Пейзаж», 7 класс

Фигурки в технике ваяния, 4 класс Рельеф фигуры, 6 класс
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

А. С. Шандыбин
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается эффективность применения современных компьютер-
ных технологий в образовательном процессе. Дается структура занятий по дисциплине «Ком-
пьютерная графика» в детской художественной школе, которая включает проведение занятий по 
изучению новой темы, проведение занятий по закреплению изученного материала. Рассматри-
вается проблемное обучение и проектная деятельность в курсе «Компьютерная графика». 

Ключевые слова: современные компьютерные технологии, компьютерная графика, детская 
художественная школа, проблемное обучение, проектная деятельность.

Внедрение в образовательный процесс 
современных средств обучения, таких как 
компьютерные технологии, способствует 
решению многих проблем в педагогической 
деятельности, но эффективность примене-
ния современных компьютерных техноло-
гий базируется на трех составляющих: 

1. Наличие соответствующей современ-
ному периоду компьютерной техники и обо-
рудования.

2. Наличие компьютерных программ 
востребованных социумом, как на текущем 
этапе развития, так и в перспективном бу-
дущем.

3. Наличие специалистов, владеющих ак-
туальными компьютерными технологиями 
и эффективными способами педагогиче-
ской трансляции имеющегося опыта. 

Выполнение данных критериев позволит 
повысить эффективность и качество про-
цесса обучения, поскольку:

1. Происходит интенсификация учеб-
но-воспитательного процесса при исполь-
зовании современных компьютерных тех-
нологий, что позволяет передать большие 
объемы учебной информации учащимся без 
изменения учебной нагрузки и требованиям 
к качеству образования. 

2. Увеличивается активность познава-
тельной деятельности за счет нестандарт-
ных и мультимедийных средств обучения.  

3. Углубляются межпредметные связи, 
что позволяет обучающимся выявить и при-
менить знания из одной области в другую.  

4. Развиваются различные виды мыш-
ления за счет многовариантности решения 
выполняемой учебной задачи. 

5. Формируется информационная куль-
тура, что способствует подготовке личности 
обучаемого к комфортной жизни в условиях 
информационного общества.

В связи с этим в МБУК ДО «Детская ху-
дожественная школа № 1 имени П. П. Чи-
стякова» (г. Екатеринбург) был введен курс 
«Компьютерной графики». Основной це-
лью курса является художественно-эстети-
ческое развитие личности обучающегося, 
раскрытие творческого потенциала сред-
ствами изучения и овладения техническими 
возможностями современных графических 
компьютерных программ. При этом уклон 
делается на проблемное обучение и проект-
ную деятельность.  

Курс «Компьютерная графика» рассчи-
тан на три года обучения. Первый год по-
священ программам двухмерной растровой 
и векторной графики, третий и четвертый 
год обучения изучает трехмерное модели-
рование, способы наложения текстур, света 
и визуализации. Уклон делается на изуче-
ние и создание статичных изображений, но 
также рассматриваются способы создания 
несложных анимированных двумерных и 
трехмерных композиций. Также в процессе 
изучения компьютерных программ обуча-
ющиеся приобретают навык работы с гра-
фическим планшетом – это устройство для 
ввода рисунков от руки непосредственно в 
компьютер, состоящего из пера и плоско-
го планшета, чувствительного к нажатию 
или близости пера. Таким образом, процесс 
создания цифровых изображений макси-
мально приближен к процессу создания 
изображения на бумаге, что открывает для 
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обучающихся больше способов творческого 
самовыражения. 

Каждый год обучения в курсе «Компью-
терная графика» разделен на темы и разде-
лы. Темы направлены на изучение нового 
материала, разделы объединяют несколько 
изученных тем. В связи с этим курс «Ком-

пьютерная графика» имеет два вида заня-
тий – занятие по изучению новой темы и за-
нятие по закреплению изученного раздела. 
Рассмотрим данные виды в отдельности. 

Структура занятия по изучению новой 
темы представлена на схеме (схема 1).

Схема 1. Структура занятия по изучению новой темы
 
Занятие начинается с повторения изучен-

ного материала, далее ставится тема урока, 
определяется ее связь с предыдущими тема-
ми. После чего происходит изучение нового 
материала, где основным средством комму-
никации между педагогом и обучающимися 
является интерактивная доска. Данный спо-
соб обучения компьютерной графики наи-
более продуктивен, поскольку: 

1. Осуществляется принцип наглядности 
процесса обучения.

2. Обучение происходит в интерактив-
ном режиме. Последовательно за педагогом 
учащиеся выполняют действия, которые 
сливаются в определенный алгоритм, с по-
мощью которого создается или модифици-
руется изображение, происходит настройка 
программы. 
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3. Внимание концентрируется на опреде-
ленном месте компьютерной программы, не 
давая обучающихся запутаться в большом 
перечне инструментов и команд.

4. Происходит контроль темпа обучения 
и усвоения новой информации учащимися. 

Хочется отметить, что на данном этапе 
урока не предусматривается развитие твор-
ческих способностей учащихся, основной 
задачей является изучение инструмента-
рия программы и способов деятельности. 
Это связано с тем, что любая компьютерная 
программа представляет собой набор алго-
ритмов, правильное выполнение которых 
приводит к намеченному результату. Но об-
учающиеся, имея в своем арсенале уверен-
ные знания о способах применения того или 
иного инструмента, группы инструментов 
компьютерной программы, могут по разно-
му комбинировать их и уже самостоятельно 
и творчески  подходить к процессу создания 
изображения. 

Поэтому вторым этапом урока в струк-
туре занятий по изучению новой темы яв-
ляются краткосрочные самостоятельные 

практические упражнения. Преподавателем 
ставится проблема, которую возможно ре-
шить различными способами, но исполь-
зуя полученные знания. После постановки 
проблемы, обучающиеся самостоятельно 
выполняют упражнения, а педагогом осу-
ществляется индивидуальный контроль и 
необходимая коррекция.

На данном этапе урока, происходит 
обобщение учащимися полученной инфор-
мации, вследствие чего появляется возмож-
ность комбинации новых изученных спосо-
бов деятельности с уже ранее освоенными, 
а также возможность применения всех из-
ученных способов в самостоятельной твор-
ческой деятельности. 

Таким образом, задачей данного этапа 
урока в структуре занятий по изучению но-
вой темы является закрепление, диагности-
ка, коррекция и творческое осмысление уча-
щимися изученного материала.

Как отмечалась выше, вторым видом за-
нятий в курсе «Компьютерная графика» яв-
ляются занятия по закреплению изученного 
раздела (схема 2).

Схема 2. Занятия по закреплению изученного раздела
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Цель данных занятий – закрепление цик-
ла изученных тем средствами выполнения 
учащимися длительной творческой работы. 
Вначале занятия повторяются темы необхо-
димые для выполнения работы. Далее объ-
ясняется цель, формируются задачи и про-
блема, определяются условия, требования, 
критерии оценки. Ход практической твор-
ческой работы обучающихся предусматри-
вает несколько этапов:

1. Осмысление проблемной ситуации.
2. Выбор оптимальных путей решения.
3. Эскизные решения.
4. Компьютерная верстка.
5. Индивидуальное обсуждение с препо-

давателем итогов творческой работы. 

Наиболее важной составляющей этих за-
нятий является формирование у учащихся 
навыка самостоятельной, поэтапной, после-
довательной творческой работы, что подго-
тавливает их к проектной деятельности. 

Проектная деятельность в курсе «Ком-
пьютерная графика» носит индивидуаль-
ный характер, а темы различаются в зави-
симости от года обучения. На первом году 
обучения темой проектной деятельности 
является иллюстрация, на втором и третьем 
году обучения – графический или промыш-
ленный дизайн. 

Проектная деятельность в курсе «Ком-
пьютерная графика» представлена на схеме 
(схема 3), она включает три ключевых этапа.

Схема 3. Проектная деятельность в курсе «Компьютерная графика»

На первом этапе вырабатывается перво-
начальная идея через решение проблемной 
ситуации. Обучающийся погружается в 
творческую деятельность посредством моз-
гового штурма, где на первый план высту-

пает не одна конкретная идея, а множество 
воплощенных в краткосрочных эскизах. 
Таким образом, формируется дивергентное 
мышление. Вторым этапом является выбор 
оптимальной и актуальной идеи в контек-
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сте поставленной проблемы и глубокая ее 
проработка средствами анализа, сбора ин-
формации и воплощение в окончательном 
эскизном решении, здесь важную роль игра-
ет конвергентное мышление. Заканчивается 
процесс проектной деятельности компью-
терной версткой и оформлением планшета. 

Благодаря данной структуре проектной 
деятельности происходит погружение уча-
щегося в глубокую исследовательскую рабо-
ту, имеющую четкие этапы и направленную 
на развитие различных видов мышления и 
способов деятельности.  

Таким образом, курс «Компьютерная гра-
фика» построен с учетом последовательно-
сти, поэтапности, на основе принципа от 
простого к сложному, с переплетением из-
ученного с новым, что позволяет не только 
повторять, закреплять изученный материал, 
но и находить новые способы деятельности, 
решать поставленные задачи различными 
путями, проявлять творческую инициативу. 
Основу курса составляет проблемное обуче-
ние, и проектная деятельность, что форми-
рует самостоятельную и творчески актив-
ную личность.
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Часть 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ
ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 
И РИСОВАНИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО 

МЫШЛЕНИЯ

И. В. Антонникова,
 «Детская школа искусств № 3», г. Нижневартовск, ХМАО-ЮГРА

Аннотация. Основой создания творческих работ, основой воплощения идей, замыслов, 
ассоциаций в художественный образ является сформированность образного мышления. В 
данной работе поднимается проблема недостаточного уровня развития художественно-образ-
ного мышления у обучающихся художественных отделений ДШИ. Активизировать развитие 
творческих способностей, восприятия, воображения, художественно-образного мышления 
предлагается на основе разработанного учебно-методического комплекса заданий.

Ключевые слова: художественно-образное мышление, художественный образ, учебно-ме-
тодический комплекс, мониторинговые карты, изобразительность, выразительность.

В практике преподавания предметов изо-
бразительного искусства на художественном 
отделении ДШИ преподавателю приходит-
ся часто сталкиваться с проблемой недо-
статочного уровня развития художествен-
но-образного мышления обучающихся. 
Научные исследования последнего десяти-
летия (С. В. Валикжаниной, И. Б. Ветровой, 
А. А. Голуб и др.) характеризуются особым 
интересом к изучению разнообразных про-
явлений творческой индивидуальности, 
субъектных качеств личности в творческой 
деятельности, в том числе формирования 
художественно-образного мышления, кото-
рое предполагает самореализацию человека 
в различных областях жизни. 

Актуальность заявленной темы заклю-
чается в том, что проблема развития худо-
жественно-образного мышления как осно-
вополагающей функции, способствующей 
раскрытию творческих способностей обу-
чающихся через умение создавать вырази-
тельный художественный образ в рисунках, 
является доминирующей на всех этапах об-
учения изобразительному искусству в дет-
ской школе искусств.

Максимально раскрыть творческий по-
тенциал своих воспитанников преподава-

телю возможно только в процессе форми-
рования у них художественно-образного 
мышления, путем создания определенных 
условий в изобразительной деятельности. 
Практика показывает, что в школе искусств 
еще недостаточно разработаны пути и тех-
нологии, позволяющие максимально рас-
крыть творческие способности обучающих-
ся, развивать их личностные, субъектные 
качества.

Поэтому возникло предположение, что 
если процесс совершенствования изобра-
зительной деятельности обучающихся, раз-
вития художественно-образного мышле-
ния выстраивать на основе разработанного 
учебно-методического комплекса заданий, 
то можно достигнуть значительной акти-
визации развития их творческих способно-
стей, восприятия, воображения, образного 
мышления.

При разработке методического пособия 
были поставлены задачи: изучить и проа-
нализировать литературу по проблеме раз-
вития художественно – образного мышле-
ния, выявить эффективные пути и средства 
воздействия, стимулирующие развитие об-
разного мышления и формирование выра-
зительного художественного образа в твор-
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ческих работах обучающихся, разработать 
критерии оценки учебно-творческих работ 
обучающихся, а также требования к ко-
нечному результату обучающихся по ос-

воению учебно-методического комплекса 
заданий, разработать и экспериментально 
проверить учебно-методический комплекс 
заданий.

 Таблица 1
Примеры заданий из учебно-методического комплекса упражнений

Тема Задание
«Волшебный образ» В хаотичности различных линий увидеть определенный образ и обозначить его 

с помощью цвета. Придумать рассказ или сказку о своем герое
«Добро и зло» Нарисовать образ доброго и злого героя из выбранной сказки. Описать полу-

чившиеся образы
«Лесная хозяюшка» Представить образ хозяйки леса через выбранного животного. Придумать 

историю по своему рисунку
«Шепот дерева» Нарисовать любое дерево и передать его характер. Рассказать о своем дереве, 

передать словами его образ
«На крыльях мечты» или 
«Если бы я был птицей...»

Передать свой характер через образ птицы (воробей, синица, лебедь, сорока и 
т.д.), либо сказочной птицы. Рассказать про свой образ

«Ночь, улица, фонарь, апте-
ка...»

Заштриховать лист простым карандашом. С помощью ластика нарисовать ком-
позицию «Дождь», «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Придумать историю про 
свою композицию

«Монотипия» Сделать цветной оттиск, увидеть определенный образ, дорисовать и придумать 
историю про свой рисунок

«Веселые кляксы» Обмакнуть кисть в тушь и выполнить несколько клякс. Можно с помощью 
трубочки выдуть другое очертание кляксы. Придумать и дорисовать образы. 
Описать придуманное

«Игра теней» Через силуэт фигуры сказочного героя, передать его характер. Описать полу-
чившиеся образы

«Разноцветный город» Из цветных квадратов, треугольников составить композицию города. Описать 
состояние в получившемся городском пейзаже

«Цветные картинки» В произвольном нанесении цветных пятен прочувствовать определенные 
ассоциативные связи и найти образы. Додумать композицию. Рассказать о ходе 
своих мыслей и о получившемся результате

«Творческий поиск образа» Выполнить с натуры набросок фигуры человека и придумать образ, находя-
щийся в интерьере или в экстерьере.  Рассказать о герое композиции

«Творческая интерпрета-
ция натуры. Натюрморт с 
натуры»

Выполнить с натуры натюрморт и внести предметы в определенную среду (до-
думать интерьер, экстерьер)

«Творческая интерпретация 
натуры. Фигура человека»

Выполнить с натуры этюд фигуры человека и придумать образ, находящийся в 
интерьере (костюм, интерьер) или экстерьере. Рассказать о герое композиции

Учебно-методический комплекс зада-
ний ориентирован на обучающихся ху-
дожественного отделения детской школы 
искусств 10–15 летнего возраста. Предлагае-
мые задания могут быть внесены в рабочую 
учебную программу художественного отде-
ления по предметам: композиция станко-
вая, живопись, рисунок. 

Цель заданий – развитие художествен-
но-творческих способностей, обучающихся 
через формирование художественно-образ-
ного мышления.

Задачи ориентированы на поиск и вы-
разительность художественного образа в 
творческой работе.

Предлагаемый учебно-методический 
комплекс заданий призван расширить пред-
ставления обучающихся об источниках за-
мыслов и развить у них способность нахо-
дить оригинальное содержание творческих 
работ. Его можно условно разделить на две 
группы. Одна из них предполагает поиск об-
раза в случайно получившихся пятнах и его 
доработку изобразительными средствами. 
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Другая группа заданий предполагает осмыс-
ленный поиск образа. 

Построение всего учебно-методического 
комплекса заданий идет на основе «от про-
стого к сложному» и на основе цикличности 
процесса обучения изобразительному ис-
кусству. 

Экспериментальная апробация показа-
ла положительную динамику. Внедрение 
заданий продолжалось в течение четырех 
лет (2013/2017 учебные годы) в 1–4 классах 

художественного отделения Детской шко-
лы искусств № 3 города Нижневартовска 
ХМАО-Югры. Для отслеживания резуль-
татов были разработаны мониторинговые 
карты по предмету композиция станковая. 
Мониторинговые замеры производились на 
основе анализа детских рисунков по двум 
основным составляющим раскрытия худо-
жественного образа – изобразительность и 
выразительность (каждая из этих составля-
ющих имеет свои критерии и показатели). 

 
Таблица 2

Критерии и показатели составляющей «Изобразительность»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
Графическое исполнение Живописное исполнение

Критерии Показатели Критерии Показатели
Композиция листа Гармоничное заполнение пло-

скости листа и расположение 
предметов, объектов согласно 
законам композиции

Композиция листа Гармоничное  заполнение пло-
скости листа и расположение 
предметов, объектов согласно 
законам композиции

Конструктивное 
построение пред-
метов, объектов 
композиции

Знание конструкции предме-
тов, объектов их построение 
в соответствии с законами 
линейной перспективы

Конструктивное 
построение пред-
метов, объектов 
композиции

Знание конструкции предме-
тов, объектов их построение 
в соответствии с законами 
линейной перспективы

Тональное решение 
композиции

Применение  графических при-
емов для передачи светотени, 
объема предметов, объектов

Цвето-тональное 
решение компози-
ции

Передача цвето-тональных 
отношений между предметами, 
объектами и средой, в которой 
они находятся.

Владение приема-
ми графической 
техники

Знание и целенаправленное 
применение способов исполь-
зования графических матери-
алов

Владение приема-
ми живописной 
техники

Знание и целенаправленное 
применение способов исполь-
зования живописных матери-
алов

Таблица 3
Критерии и показатели составляющей «Выразительность»

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
Критерии Показатели

Выразительность авторского 
замысла

Наличие эмоционально-смысловых связей в композиции, выделение 
композиционного центра средствами художественной выразительности 
(контраст, динамика и др.)

Выразительность формы Пластика линий, формы, выразительность очертания предметов, объектов 
композиции

Выразительность тонального 
или цвето-тонального решения 
композиции

Применение тонового или цветового акцента, контраста или нюанса, под-
бор основных, составных или сочетания цветов, использование свойств 
холодной или теплой цветовой гаммы, насыщенности или разбеленности, 
в соответствии с замыслом композиции

Выразительность применения 
техники изображения

Выбор и использование изобразительного материала, техники изображе-
ния в соответствии с замыслом композиции
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Выделено три уровня развития художе-
ственно-образного мышления обучающих-
ся – высокий, средний, низкий. Эти уровни 
соответствуют баллам – пять, четыре, три. 
Разработаны требования к конечному ре-
зультату освоения учебно-методического 
комплекса заданий:

– знание основных элементов компози-
ции, закономерностей построения  художе-
ственной формы;

– знание принципов сбора и система-
тизации подготовительного материала и 
способов его применения для воплощения 
творческого замысла;

– умение применять полученные знания 
о выразительных средствах композиции 
– ритме, линии, силуэте, тональности и то-
нальной пластике, цвете, контрасте – в ком-
позиционных работах;

– умение находить изобразительные 
(объем, пластика, цвет, светотень, фактура) 
и выразительные (тоновой или цветовой 
акцент, контраст или нюанс, подбор основ-
ных, составных или сочетания цветов, ис-
пользование свойств холодной или теплой 
цветовой гаммы, насыщенности или разбе-
ленности) художественные средства, соот-
ветствующие композиционному замыслу, 
творческой задаче;

– навыки по созданию композиционной 
художественно-творческой работы.

В результате проведенного исследования:
– была изучена и проанализирована лите-

ратура по психологии, педагогике, методике 
преподавания изобразительного искусства, 
позволяющая выявить возрастные и инди-
видуальные особенности проявления под-
росткового возраста;

– выделены методы и подходы к орга-
низации учебно-воспитательного процесса 

развития художественно-образного мышле-
ния;

– разработаны критерии оценки уров-
ня выразительности художественного об-
раза в творческих работах обучающихся, 
позволяющие выявить динамику развития 
образного мышления, а также требования 
к конечному результату обучающегося по 
освоению учебно-методического комплек-
са заданий;

– разработан и апробирован учебно-ме-
тодический комплекс заданий, способству-
ющий развитию художественно-образного 
мышления обучающихся и на этой осно-
ве создания ими выразительных образов в 
творческих работах;

– в результате проведенного мони-
торинга был обоснован и подтвержден 
вывод о том, что развитие художествен-
но-образного мышления обучающихся ху-
дожественного отделения школы искусств 
определяет и обуславливает развитие и 
других художественных способностей, 
активизирует освоение изобразительных 
компетенций.

Как установлено диагностикой, воздей-
ствие учебно-методического комплекса 
заданий, направленного на развитие худо-
жественно-образного мышления обучаю-
щихся художественного отделения шко-
лы искусств, позволяет добиться хороших 
результатов в их обучении, воспитании и 
развитии. Результаты проведенной работы 
качественно отражаются на повышении об-
щеобразовательного уровня обучающихся, 
на процессе их творческой самореализации 
в конкурсно-выставочной деятельности, 
а также на гармоничном и перспективном 
развитии личности, отражающей требова-
ния современного общества.
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РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

У. А. Оленина,
МБУК ДО ЕДШИ № 1, г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена наиболее приоритетному направлению в области совре-
менного дополнительного художественного образования – раннему эстетическому развитию. 
Автор подробно рассматривает основные задачи, решаемые на дошкольном этапе развития 
обучающихся при подготовке в 1-м класс Детской школы искусств. 

Ключевые слова: дополнительное художественное образование, раннее эстетическое раз-
витие, изобразительное искусство, педагогические и воспитательные задачи обучения. 

В современной системе дополнительно-
го художественного образования одним из 
приоритетных направлений является ран-
нее эстетическое развитие. Для этого есть 
множество оснований. 

Введение предпрофессиональных про-
грамм, высокие требования компетенций 
обучающихся предполагают не только более 
тщательный отбор детей при поступлении в 
1-й класс школы искусств, но и конкурсную 
систему.

Анализ ситуации показывает, что без 
предварительной соответствующей подго-
товки невозможно спрогнозировать, как 
пойдет процесс освоения материала уче-
ником в 1-м классе, каковы реальные спо-
собности у ребенка, насколько он окажется 
внимательным, усидчивым, насколько важ-
ным и серьезным у него будет отношение к 
предмету в будущем.

В связи с этим необходимо сказать, что 
огромную роль играет подготовка к 1-му 
классу, которую обеспечивает обучение в 
группе раннего эстетического развития. 
Этот подготовительный этап (возраст от 
4 до 6 лет) чрезвычайно важен, поскольку 
именно он позволяет решить целый ком-
плекс профессионально-педагогических за-
дач, которым обычно отводится значитель-
ное время в первом классе. Рассмотрим этот 
вопрос на примере направления «Изобрази-
тельное искусство».

Основная цель подготовительного перио-
да обучения – эстетическое развитие ребен-
ка, формирование определенного комплекса 
знаний, умений и навыков в художествен-
ном направлении, представление об особен-
ностях специальности художника.

Подготовительный этап обучения позво-
ляет решить многие задачи как воспитатель-
ного, так и учебного характера: организация 
своего рабочего места; коммуникативные 
навыки (культура общения с преподавате-
лем и другими учащимися в группе); работа 
с различными материалами; навыки работы 
с различным инструментарием; освоение 
специальной терминологии; освоение раз-
личных тем, жанров, образов и т.д.

Решение подобных учебно-педагогиче-
ских задач можно проследить на основе 
анализа обычного урока. Предлагаем озна-
комиться с ходом урока в группе раннего 
эстетического развития (возраст 4–5 лет, 
первый год обучения). Классический урок 
длится 35 минут (время астрономическое).

Итак, урок посвящен первому знаком-
ству с акварельными красками.

В организации своего рабочего места 
дети приучаются не только аккуратности, 
но и дисциплине: они сидят попарно, то есть 
вдвоем за одной партой; здесь необходимо 
воспитывать чувство товарищества, друже-
ственного отношения к соседу, работать в 
спокойной атмосфере. Парты обязательно 
накрыты клеенкой, а дети понимают необ-
ходимость работать в фартуках и нарукав-
никах.

Преподаватель знакомит учащихся с 
понятием «формат», показывает, как его 
правильно расположить, а также дает 
представление о том, что формат бывает 
вертикальным и горизонтальным. 

Первое знакомство с таким материалом как 
акварельные краски предполагает не только 
понимание специфики самой акварели, но и 
освоение навыков работы с соответствующим 
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инструментарием. То есть обучающиеся дети 
должны хорошо понимать разницу между ви-
дами кистей типа «Пони» (толстой, средней и 
тонкой) и их назначением.

В ходе знакомства с  палитрой очень важ-
но ее правильно расположить на рабочем 
столе, чтобы руке было удобно смешивать 
краски. Кроме того, необходимо правиль-
но расположить и стакан для воды. Ребенок 
должен запомнить, что стаканчик ставится 
возле палитры, а краски над листом бумаги.

Очень важной является беседа о технике 
безопасности. Преподаватель рассказывает и 
показывает, что можно и что нельзя делать с 
красками, как можно и как нельзя промывать 
кисти. Ребенок должен сидеть спокойно, что-
бы не уронить стакан и не пролить воду.

Следующий этап – освоение темы и 
главного образа. Тема урока – «Коврик для 
кошки, которая гуляет сама по себе». Пре-
подаватель обсуждает с детьми образ Кош-
ки, которая «в холодную осеннюю погоду 
любит гулять». Здесь уместно применить и 
музыкально-иллюстративный материал, на-
пример, включить песенку «Я кошка, кошка, 
кошка» в исполнении И. Муравьевой. А за-
кончить предварительную тематическую бе-
седу тем, что «кошка все равно возвращается 
домой, где её ждёт теплый уютный коврик». 
Очень важно, чтобы тема урока вызывала у 
детей удовольствие и радость.

После обсуждения темы и образа сле-
дует этап выполнения главных професси-
ональных задач – ознакомление с теплы-
ми и холодными цветами и умением их 
создавать на палитре путем смешивания 
красок. Теплые и холодные цвета в данной 
теме должны быть связаны с конкретными 
образами: теплые с «уютным домашним 

ковриком», а холодные – с «осенней дожд-
ливой погодой». «Кошка вернулась домой 
с улицы и отряхнула с шерстки холодные 
капли. Наш коврик готов. Кошке есть, где 
отдохнуть после прогулки», – заканчивает 
беседу преподаватель. 

Завершение рисунка не означает, что за-
нятие окончено. Очень важно организован-
но завершить урок: дети самостоятельно 
выносят работы в коридор на просушку, 
организованно идут  мыть палитры и руки, 
прибирают рабочие места и рабочие при-
надлежности.

За 35 минут рабочего времени маленькие 
художники на практике познакомились с 
новыми понятиями: вертикаль и горизон-
таль, теплые и холодные цвета, контраст 
теплых и холодных цветов, контраст боль-
ших и малых элементов композиции, после-
довательность ведения работы. Они приоб-
рели новые умения и навыки: организация 
рабочего места, правильное и удобное рас-
положение рисовальных принадлежностей, 
работа с палитрой, работа с водой и кисточ-
кой, последовательность ведения работы, 
приборка рабочего места.

В завершении следует еще раз подчер-
кнуть важность и неоспоримый приоритет 
направления раннего эстетического разви-
тия. Именно в этот подготовительный пе-
риод закладывается творческое мышление 
будущего художника, прививаются профес-
сиональные навыки и любовь к искусству. 
И нет сомнения, что к концу этого подгото-
вительного этапа у детей будут сформиро-
ваны интерес и желание рисовать, а главное, 
необходимые навыки для поступления в 
1 класс на предпрофессиональную програм-
му обучения.
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ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ НА УСПЕШНОЕ ОСВОЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»
(на примере авторской программы «Сказочный мир»)

М. А. Пенкина,
МАУК ДО ДШИ № 5, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье раскрывается значимость обучения детей  на уроках по предмету «Ос-
новы ИЗО» в группах эстетического развития художественного отделения ДШИ.

Ключевые слова: группы эстетического развития, возрастные особенности, художествен-
ная деятельность, пространственный макет, синтез искусств.

В современном мире постоянно совер-
шенствуется система художественного обра-
зования. Необходимость раннего развития  
ребенка требует разработки специальных 
программ, методических пособий, увеличе-
ния ряда направлений обучения. Возрастает 
потребность в разработке программ ран-
него эстетического развития, способству-
ющих дальнейшему успешному обучению 
по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Живо-
пись».  

Следует отметить широкое появление 
в научной литературе публикаций, касаю-
щихся художественно-эстетического воспи-
тания детей старшего школьного возраста, 
обучающихся по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной про-
грамме «Живопись».  

В то же время проблема подготовки де-
тей дошкольного возраста к дальнейшему 
успешному обучению на художественном 
отделении детской школы искусств остается 
до настоящего времени недостаточно изу-
ченной.

Исследований, направленных на выяв-
ление способов развития художественных 
способностей детей этого возраста сред-
ствами изобразительного искусства чрез-
вычайно мало.

Проблема роли художественного воспи-
тания в развитии личности ребенка затра-
гивается во многих исследованиях, в част-
ности – в диссертации С. И. Махновской 
«Художественно-эстетическое воспитание 
детей 3–5 лет с разным уровнем психиче-
ского развития средствами изобразитель-

ного искусства». Целью данного исследова-
ния является определение педагогических 
условий успешного использования средств 
изобразительного искусства в художествен-
но-эстетическом воспитании детей с разны-
ми уровнями психического развития.

Развитие изобразительной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста под-
робно исследовано в коллективном труде 
«Развитие личности ребенка» (от 5 до 7 лет, 
под редакцией Л. А. Головей). В данной ра-
боте изучается влияние изобразительной 
деятельности на психологическое формиро-
вание ребенка.

Учитывая опыт предыдущих исследова-
ний, хотелось бы подробнее изучить влия-
ние обучения в группах эстетического раз-
вития художественного отделения ДШИ 
на успешное освоение программы «Живо-
пись».

В Детской школе искусств № 5 г. Екате-
ринбурга на основе авторской программы 
«Сказочный мир» разработана программа 
для  групп эстетического развития художе-
ственного отделения «Лучик-5» (дети 5 лет).

Учебная программа для групп эстети-
ческого развития «Основы ИЗО. Лучик-5» 
построена на синтезе изобразительного ис-
кусства, литературы, музыки и простран-
ственного макетирования. Данная про-
грамма учитывает возрастные особенности 
детей.

Программа предназначена для обучения 
основам изобразительного искусства детей 
в возрасте 5–6 лет в детской школе искусств, 
рассчитана на 1 год обучения и является 
подготовительной к освоению дополнитель-
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ной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программы «Живопись». Програм-
ма построена на чередовании занятий по 
живописи, аппликации и лепке.

Целью данной программы является раз-
витие творческих способностей, фантазии, 
воображения детей на основе формирова-
ния начальных знаний, умений и навыков 

Голубева М. Золушка (5 лет)

Голубева М. Сказочный замок (6 лет)
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в рисовании, декоративно-прикладном ис-
кусстве, лепке. 

Задачей программы является подготов-
ка детей к дальнейшему обучению на худо-
жественных отделениях детских школ ис-
кусств, что является особенно актуальным в 
связи с переходом на дополнительные пред-
профессиональные общеобразовательные 
программы. 

Данная программа способствует фор-
мированию положительного отношения к 
художественной деятельности. Задачи раз-
вития в данной программе направлены на: 
эмоциональное развитие детей,  развитие 
пространственного мышления, развитие 
восприятия ребенка, развитие чувства цве-
та и формы.

Инновационностью данной программы 
является использование пространственно-
го макетирования с элементами кукольно-
го театра, что способствует развитию про-
странственного мышления детей.

Синтез искусств в представляемой про-
грамме – это органическое целое, обладаю-
щее особым художественным воздействием, 
способствующее погружению ребенка в ат-
мосферу художественного произведения.

Программа интегрирует занятия живо-
писью, аппликацией и лепкой. Таким об-
разом, в сопоставлении дети открывают 
выразительные возможности разных худо-
жественных средств и приемов.

В данной программе посредником между 
трехмерным миром предметов и двухмер-
ной плоскостью рисунка служит простран-
ственный макет с элементами кукольного 
театра. Новой тенденцией является исполь-
зование в макете природных материалов. 
Особенностью данного макета становится 
гармонизация природного и художествен-
ного факторов.

Пространственный макет является эф-
фективным средством активизации вни-
мания. Использование данного приема 
учитывает возрастные особенности детей, 
так как в 5 летнем возрасте формируется 
произвольное внимание. Пространствен-
ное макетирование – результативный ме-
тод психического развития детей. Выда-
ющийся психолог Д. Б. Эльконин также 
отмечал значение визуальной конструк-
тивной модели для развития психической 
деятельности ребенка: «у детей развивает-
ся способность отвлекаться от наглядного 

Голубева М. Астана (7 лет)
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восприятия и мысленно изменять образ, 
конструировать на свободные темы, без 
образцов» [1, с. 143]. 

В ходе занятий формируется система 
специальных навыков и умений. 

Устойчивость, переключение и распре-
деление внимания – это основные навыки, 
которые должны быть освоены ребенком в 
дошкольный период. 

Естественный способ тренировки произ-
вольного внимания – общение с природой, 
поэтому в пространственных макетах ис-
пользуются природные материалы.  

По теории Л.  С. Выготского, изобрази-
тельная деятельность активизирует память 
и восприятие, становясь тем «мостом», ко-
торый соединяет прошлый опыт ребенка и 
его новые возможности [3, с. 282]. 

В возрасте 5 лет развивается эстетиче-
ское восприятие, способность наблюдать, 
всматриваться в явления и объекты приро-
ды. Дети осваивают понятия формы, цвета, 
пропорций, соотношение предметов и их 
частей по величине, высоте, расположению 

в пространстве. Учащиеся знакомятся с аза-
ми композиции: учатся располагать предмет 
на листе с учетом его пропорций, передают 
положение предметов в пространстве на ли-
сте бумаги, закрепляют способы и приемы 
рисования различными изобразительными 
материалами.

Таким образом, программа «Лучик-5» 
для групп эстетического развития художе-
ственного отделения ДШИ способствует 
освоению детьми художественных навыков 
и приемов, эмоциональному развитию ре-
бенка, формированию положительного от-
ношения к художественной деятельности, 
более качественному обучению основам 
изобразительного искусства на первой сту-
пени раннего эстетического развития.

Основное значение данной программы – 
формирование у детей системы знаний об 
изобразительном искусстве, развитие базо-
вых навыков и приемов, необходимых для 
успешного освоения дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной 
программы «Живопись».
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