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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Школа – шк. 

Страница – с. 

Другой – др. 

Диссертация – дис. 

РФ – Российская Федерация 

Рисунок ‒ Рис. 

ИЗО ‒ изобразительное искусство 

МАОУ ‒ Муниципальное автономноеобразовательное учреждение 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Изобразительная деятельность: это отражение окружающего в форме 

конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов [39]. 

Интерес: положительно окрашенный эмоциональный процесс, связанный 

с потребностью узнать что-то новое об объекте интереса, повышенным 

вниманием к нему [26]. 

Метод: совокупность приемов и операций познания и практического 

преобразования действительности; способ достижения определенных 

результатов в познании и практике [28]. 

Средства обучения: обязательный элемент оснащения учебных кабинетов 

и их информационно-предметной среды наглядными и техническими 

средствами [41]. 

Педагогические условия: компонент педагогической системы, 

отражающий совокупность возможностей образовательной и материально-

пространственной среды, воздействующий на личностный и процессуальный 

аспекты данной системы и обеспечивающих её эффективное 

функционирование и развитие [1]. 

Познавательный интерес: это избирательная направленность личности, 

обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу 

овладения знаниями [54]. 

Способности: система свойств личности, обеспечивающих успешное 

усвоение той или иной деятельности [25]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современной школе многие педагоги 

замечают снижение познавательного интереса по всем предметным областям. 

Дети все больше погружаются в мир информационных технологий, где они 

находят ответы на интересующие их вопросы, при этом считая, что обучение 

«не имеет смысла», многие предметы из школьного цикла «не пригодятся в 

жизни». Не исключением является и область изобразительного искусства. 

Проблема формирования познавательного интереса не нова. 

В работах ученных М.Ф. Беляева, А.А. Невского; в работах Ю.К. 

Бабанского познавательный интерес выступает в основном как средство 

обучения. Интерес как источник побуждения, как мотив поведения и 

деятельности изучен психологами и педагогами  В.И. Загвязинским, А.Н. 

Леонтьевым, Л.И. Божович. Исследователи решают такие проблемы как 

определение структуры интереса, рассматриваемого во взаимосвязи с 

потребностями. (А.С. Айзикович, Г.Е. Глезерман). Изучается роль интересов в 

поведении личности, определяются основные направления его воздействия на 

социальные процессы, в частности, интерес исследуется как причина 

социального действия и непосредственная основа познавательной 

деятельности. 

Для теоретического обоснования рассматриваемой проблемы особого 

внимания заслуживают труды Г.И. Щукиной. Рассматривая познавательный 

интерес как мотив учения, автор отмечает, что он становится ценнейшим 

мотивом познавательной деятельности, в том случае, если школьник проявляет 

готовность, стремление совершенствовать свое учение. 

Таким образом, в работах данных авторов подчеркнута значимость 

развития познавательного интереса как важнейшего фактора образования 

личности в социальном возрасте, как самого энергичного стимулятора его 

деятельности которые закреплены в государственных нормативных актах. 
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Так, например в федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) общего образования, в основе которого системно-

деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся одной из важных задач является создание условий 

для формирования познавательных интересов школьников [47]. 

Известно, что изобразительная деятельность способна развивать у 

учащихся образовательный и воспитательный потенциалы, а также выполняет 

образовательную, эстетическую, воспитательную, коммуникативную, 

познавательную и культурную функции. Кроме того, творческая деятельность 

занятий по «Изобразительному искусству» влияет на всестороннее, 

гармоничное развитие личности учащегося в целом. 

В настоящее время многие педагоги изобразительного искусства 

сталкиваются с проблемой поиска методов формирования познавательного 

интереса и потребностей учащихся в изобразительной деятельности. Особенно 

это касается среднего звена, так как в подростковом возрасте изобразительная 

деятельность для большинства учащихся перестаёт быть привлекательной, 

наряду с возрастающим интересам к цифровым технологиям, компьютерным 

играм. 

Таким образом, в современных психолого-педагогических исследованиях 

проблема формирования познавательного интереса становится актуальной. 

Решение этой проблемы, на наш взгляд, является пересмотр утративших 

привлекательность методик традиционной системы обучения 

«Изобразительному искусству», в которых не учитывается быстроменяющиеся 

интересы подрастающего поколения. Поэтому необходим поиск эффективных 

методов и средств обучения изобразительному искусству, что позволит создать 

условия для формирования познавательного интереса. 

Становится очевидным, что качество образования в целом зависит от 

сформированности познавательного интереса. 
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В современном образовании, которое должно обеспечивать активную 

учебно-познавательную деятельность, становление креативной личности, 

способной решать творческие задачи  возникает противоречие между: 

созданием условий для формирования познавательных интересов 

школьников, необходимостью использования современных методик обучения 

на уроках изобразительного искусства и недостаточностью методических 

публикаций по использованию современных методов и средств 

изобразительного искусства, оказывающих влияние на формирования 

познавательного интереса в целом. 

Указанное противоречие обусловило тему исследования: 

«Формирование познавательного интереса  у учащихся на уроках 

изобразительного искусства». 

Проблема исследования заключается в поиске и обосновании путей 

развития познавательного интереса на уроках изобразительного искусства. 

Объект исследования: процесс формирования познавательных 

интересов среди учащихся. 

Предмет исследования: методы и средства формирования 

познавательных интересов среди учащихся на уроках изобразительного 

искусства. 

Цель исследования: выявить эффективность методов и средств в 

формировании познавательного интереса школьников на уроках 

изобразительного искусства. 

Гипотеза: процесс формирования познавательных интересов среди 

учащихся на уроках изобразительного искусства будет проходить успешнее, 

если: 

‒ аспект формирования познавательных интересов средствами 

художественной деятельности будет вычленен в качестве специальной задачи; 

‒ процесс обучения будет строиться на основе диагностики 

познавательных потребностей и возможностей школьников;  
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‒ применять эффективные методы (наглядно-образный, 

сопоставительный, проектный и др.) и средства (цифровые) на уроках 

изобразительного искусства. 

Для достижения этих целей предлагается решить следующие задачи:  

1. Изучить и проанализировать научную, педагогическую и 

искусствоведческую литературу по теме исследования. 

2. Выявить эффективные методы и средства для формирования 

познавательного интереса на уроках изобразительного искусства. 

3. Разработать и организовать опытно-экспериментальную работу по 

развитию познавательного интереса. 

4. Разработать критерии сформированности познавательных 

интересов учащихся. 

5. Разработать методические рекомендации «Эффективные методы и 

средства формирования познавательного интереса обучающихся на уроках 

Изобразительного искусства».  

6. Апробировать эффективные методы и средства для формирования 

познавательного интереса на уроках изобразительного искусства.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

‒ значимость развития познавательного интереса как важнейшего 

образования личности в социальном возрасте, как самого энергичного 

стимулятора его деятельности (Г.И. Щукина); 

‒ идеи высокой эффективности развития школьников средствами 

изобразительного искусства (Е. Е. Ростовцев, В. С. Кузин, Е С. Боголюбов, Е. 

В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова, Б.М. Неменский и др). 

Этапы исследования.  

1. Подготовительный (апрель ‒ октябрь 2018) ‒ планирование 

экспериментальной работы; формирование экспериментальной и контрольной 

групп; подбор диагностических методик; разработка методических 

рекомендаций к урокам изобразительного искусства по формированию 

познавательного интереса учащихся. 
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2. Экспериментальный (октябрь 2018 – май 2019) – проведение 

констатирующего исследования в экспериментальной и контрольной группах; 

реализация комплекса мероприятий по формированию познавательного 

интереса у учащихся.  

3. Обобщающий (сентябрь-декабрь 2019) – систематизация 

полученных данных, их анализ; выявление динамики показателей; сравнение 

динамики показателей в экспериментальной и контрольной группах; 

заключение об эффективности реализованного комплекса мероприятий по 

формированию познавательного интереса на уроках изобразительного 

искусства. 

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, изучение опыта, 

наблюдение, педагогический эксперимент.  

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на 

базе Муниципального общеобразовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы № 51 г. Тюмени. 

Научная новизна исследования. Обоснована целесообразность 

использования эффективных методов (творческих заданий, упражнений) и 

средств (наглядные пособия, интерактивные ресурсы) на уроках 

изобразительного искусства и во внеурочной деятельности, что позитивно 

влияет на формирование познавательного интереса учащихся. 

Практическая значимость исследования: заключается в разработке 

методических рекомендаций «Эффективные методы и средства формирования 

познавательного интереса обучающихся на уроках Изобразительного 

искусства».  

Апробация результатов исследования проводилась 28.12.2019 г. на 

методическом объединении учителей прикладных дисциплин в МАОУ СОШ 

№51 в виде доклада автора исследования, на педагогическом совете школы  

29.09.2020 г. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1.1. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

В настоящее время перед всей нашей системой образования, в том числе 

и перед школой остро стоит проблема повышения качества знаний. В связи с 

этим в педагогической науке и практике повысилось внимание к проблеме 

формирования познавательных интересов школьников. 

Изучение проблемы познавательного интереса в педагогической науке 

всегда занимало особое место и по сей день является одним из важнейших 

направлений научных поисков в теории и практике современности, которые 

закреплены в государственных нормативных актах. 

Так, например в федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) общего образования,  в основе которого системно-

деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся одной из важных задач является создание условий 

для формирования познавательных интересов школьников [47].  

Обращаясь к работам ученых, становится ясно, что познавательная 

деятельность, как мотив, не может осуществляться без познавательного 

интереса. 

В этой связи необходимо рассмотреть понятие «познавательный 

интерес».  
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До второй половины 18 века определенных высказываний об интересе к 

обучению не было, так как грамотность и просвещение были доступны лишь 

немногим и обучение сводилось к зазубриванию текстов. Но далее стало 

очевидным, что схоластические знания не отвечали уже потребностям 

общественно-экономического развития России. 

Поиском новых путей усвоения знаний занимались такие видные учёные 

писатели, педагоги как Л.Толстой, А.Н. Радищев, Н.И.Новиков, А.И.Герцен,  

В.Г. Белинский, И.И. Бецкой и Ф.И. Янкович. По мнению И.И. Бецкого детей 

нужно приохотить детей к занятиям, вызвать у них любовь к учению, а  Ф.И. 

Янкович   выступал за использование элементов занимательности, игры в 

обучении [24]. 

Линия связи интереса с нравственным воспитанием отчетливо 

прослеживается во взглядах Н.И. Новикова, который отмечал важность 

развития у детей любопытства, приобщающего их к знаниям. Н.И. Новиков 

впервые увидел в любопытстве одну из форм проявления интереса, 

возбуждения желания к учению [10]. 

Несколько по-иному, с материалистических позиций развивал эту 

проблему А.Н. Радищев (1749-1802). Он рассматривал интерес не как 

самостоятельную категорию, а отождествлял его с потребностью, стремлением, 

жаждой знаний. С точки зрения А.Н.Радищева учение должно быть без 

навязывания детям готовых рассуждений и зубрежки, без перегрузки памяти, 

меньшими предметами, а с опорой на  собственные силы детей и их стремление 

к познанию многих наук. Он отстаивал учение, способное развить в ребенке 

потребность в знаниях [29]. 

Большой вклад в изучение феномена интереса внесли В.Г. Белинский и 

А.И. Герцен доказав, что только стимуляция познавательной деятельности с 

раннего детства позволяет вызвать у детей интерес к ней. Они считали, что 

интерес, являясь стимулом овладения знаниями об окружающем мире, 

обогащает личность, воспитывает ее. В этой позиции А.И. Герцена и В.Г. 

Белинского просматривается связь интереса к познанию с интересом 
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социальным. Требуя интересной постановки преподавания, они защищали при 

этом серьезное, глубокое содержание обучения, они считали, что только 

обучение, которое дает пищу для ума, может вызвать настоящий интерес. В 

связи с этим необходимо использовать содержание учебных предметов для 

развития интереса: нужно начинать с введения элементарных понятий, 

знакомых детям, с живого занимательного их раскрытия, а не с отвлеченностей, 

фантастики, которые уводят детей от жизни [9]. 

К. Д. Ушинским была разработана психолого-педагогическая теория 

интереса в обучении на основе учета возрастных и психических особенностей 

детей. Видя в интересе основную движущую силу познания, К.Д.Ушинский 

подчеркивал, что «воспитатель не должен забывать, что ученье, лишенное 

всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в ученике охоту 

к учению, без которой он далеко не уйдет» [45, с. 31].  Это высказывание 

перекликается с мыслью Н.И. Пирогова о необходимости обучения учителей 

методическому мастерству для успешного развития познавательных интересов 

у детей. 

 Привлекает наше внимание педагогическая идея Л.Н. Толстого о том, что 

познавательный интерес как феномен имеет большую значимость в развитии 

личности школьника, его познавательной сферы. Ученик учится хорошо, 

охотно, с желанием только тогда, когда ему интересно. 

Изоляция познавательного интереса как мотива деятельности – это 

явление крайне нежелательное. Система предварительных условий, 

необходимых для формирования у учащихся интереса к познанию в наиболее 

четком виде представлена в работе Н.Г. Морозовой. Автор подчеркивает, что 

познавательный интерес является частным случаем интереса к учебной 

деятельности, к приобретению знаний и определяется как эмоционально 

познавательное отношение к предмету [30]. 

Проблема интереса большое значение получила в современных 

исследованиях, изучающих ее с различных позиций. В работах ученных М.Ф. 

Беляева, Ю.К. Бабанского [2] познавательный интерес выступает в основном 
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как средство обучения. Интерес как источник побуждения, как мотив 

поведения и деятельности изучен педагогами и психологами В.И. Загвязинским 

[17], А.Н. Леонтьевым [26], Л.И. Божович [8]. Исследователи решают такие 

проблемы как определение структуры интереса, рассматриваемого во 

взаимосвязи с потребностями. (А.С. Айзикович, Г.Е. Глезерман). Изучается 

роль интересов в поведении личности, определяются основные направления его 

воздействия на социальные процессы, в частности, интерес исследуется как 

причина социального действия и непосредственная основа познавательной 

деятельности. [14] 

Так, Щукина Г.И. рассматривает познавательный интерес как 

избирательную направленность личности на предметы и явления, окружающие 

действительность. Эта направленность характеризуется постоянным 

стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. 

Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный интерес становится 

основой положительного отношения к учению [54]. 

Для теоретического обоснования рассматриваемой проблемы особого 

внимания заслуживают труды Г.И. Щукиной, в которых подчеркнута 

значимость развития познавательного интереса как важнейшего образования 

личности в социальном возрасте, как самого энергичного стимулятора его 

деятельности. Рассматривая познавательный интерес как мотив учения, Г.И. 

Щукина отмечает, что он становится ценнейшим мотивом познавательной 

деятельности, в том случае, если школьник проявляет готовность, стремление 

совершенствовать свое учение [55]. При этом познавательный интерес как 

мотив деятельности должен опираться на потребности самой личности, на то, 

что представляет для нее необходимость и ценность. 

«Познавательный интерес имеет огромную побудительную силу: он 

заставляет человека активно стремиться к познанию, активно искать способы и 

средства удовлетворения возникшей у него жажды знаний» - Божович Л.И. [8, 

с. 29]. 
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Таким образом, в нашем исследовании мы будем ориентироваться на 

рабочее понятие, в котором познавательный интерес это избирательная 

направленность личности на предметы и явления, окружающие 

действительность. Эта направленность характеризуется постоянным 

стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. 

 Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный интерес 

становится основой положительного отношения к учению. 

По предмету познания, вызывающему интерес, А.К. Маркова выделяет: 

1) низкий уровень познавательного интереса: открытый, 

непосредственный интерес к новым фактам, занимательным явлениям, которые 

фигурируют в информации, полученной учеником на уроке. Этот уровень 

требует поиска, догадки, активного оперирования имеющимися знаниями, 

приобретенными способами.  

2)    средний уровень познавательного интереса: интерес школьника к 

причинно-следственным связям, к выявлению закономерностей, к 

установлению общих принципов явлений, действующих в различных условиях. 

3)    высокий уровень, связанный не только стремлением к познанию 

закономерностей, теоретических основ, но и с применением их в практике, 

появляется на определенном этапе развития личности и ее мировоззрения. 

Ученик, обладающий высоким уровнем, обладает сильным, глубоким и 

устойчивым познавательным интересом, который выступает как стержневой 

мотив учебной деятельности. Его привлекают гуманитарные предметы, и он 

всегда готовится отвечать на уроке по дополнительным источникам 

литературы. Всегда выполняет домашние работы по всем учебным предметам 

без исключения. Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, 

интеллектуальная активность, положительные эмоции в процессе учебной 

деятельности. Такой ученик учится только на отлично. Как мотив учебной 

деятельности познавательный интерес занимает высшую степень в структуре 

мотивации учения, далее идут такие мотивы как профессиональная 
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направленность, долг перед родителями, избегание неприятностей или потеря 

авторитета в классе. 

Ученик, обладающий средним уровнем развития познавательного 

интереса, проявляет избирательное отношение к определенным предметам, 

активность при побуждающих действиях учителя, предпочитает не творческий, 

а поисковый, реже репродуктивный вид учебной деятельности. Учится на 

«четыре» и «три». Познавательный интерес как мотив учения занимает 

серединное место в структуре мотивации учения. Он находится следом за 

мотивом ответственности перед своей будущей семьей. Далее стоит мотив 

долга перед родителями, учителями («...они ведь в меня верят, я не должен их 

расстраивать своими оценками, поэтому мне надо учиться на «четыре» и 

«пять»...»), значительное место в системе мотивации учения занимает мотив 

избегания плохих оценок, недовольных оценок со стороны учителей и 

родителей. 

Низкий уровень развития характеризуется слабым неглубоким, 

неустойчивым познавательным интересом. Ученик самостоятельно не 

включается в процесс урока, никогда не отвечает по собственному желанию. 

Несистематическое выполнение домашних заданий снижает объем и качество 

приобретаемых знаний. Волевые качества не развиты: часто отвлекается, 

невнимателен при объяснении нового материала, предпочтение отдает 

репродуктивному виду учебной деятельности. Учится на «три» и «четыре», 

«пятерки» редки. Характер работы на уроке свидетельствует о ситуативном 

характере познавательного интереса. Установлено, что в структуре мотивации 

учения познавательный интерес стоит на последней ступени, а первые 

занимают такие мотивы как: общение с другими, внеклассные мероприятия, 

аттестат, долг перед родителями («...учеба - это мое бремя, тяжелая работа...») 

т.е. познавательный интерес как мотив учения еще не осознан. 

К.Д. Ушинский справедливо отметил: «Безделье на уроке больше 

утомляет учащихся, чем активная деятельность» [47, с.143]. Проблема 

активности процесса обучения не может на современном этапе рассматриваться 
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без учета личностной позиции обучаемого к процессу обучения. Повышение 

качества образования в настоящее время невозможно без удовлетворения 

личностных запросов. Также каждого учителя беспокоит вопрос об 

эффективности его уроков, о том, как интереснее их провести. Урок до сих пор 

остается главным компонентом в школьном обучении и воспитании. Урок - это 

своеобразная визитная карточка каждого учителя. От того, насколько 

правильно учитель определил цель конкретного урока, отобрал необходимый 

материал, сумел выбрать адекватные ему методы и средства обучения, зависит 

качество обучения и воспитания, успешность конечных результатов, интерес к 

предмету. 

Задача формирования познавательного интереса учащихся в процессе 

изучения основ наук, в которых отражен обобщенный многовековой опыт 

человека, является одной из самых важных для современной школы. Учитель 

прежде всего должен научить детей учиться, должен обеспечить 

познавательные средства, необходимые для усвоения основ наук, сформировать 

познавательный интерес. 

Для решения данных задач педагогу необходимы знания о природе и 

происхождении познавательного интереса, порядок формирования интереса у 

детей, необходимо понимать, какие условия необходимо учитывать, чтобы 

гарантировать формирование намеченного познавательного интереса у всех 

учащихся. Но проблема формирования состоит в том, что в настоящее время 

далеко не все педагоги владеют определенными знаниями о способах и порядке 

формирования познавательного интереса, и самое главное, не выделяют 

первопричины снижения этого фактора, списывая все на увлеченность детьми 

современными гаджетами. Безусловно, эта увлеченность так-же играет не 

малую роль, но стоит брать во внимание и другие причины, например 

возрастные особенности.  

У большинства школьников начинается снижение познавательного 

интереса, как правило, при переходе из начальной школы в среднюю. Усиление 

данного негативного процесса происходит в подростковом возрасте. 
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Причинами тому может служить: 

- гормональная перестройка организма и нечеткая сформированность 

чувства будущего; 

- межличностные отношения между учеником и учителем; 

- интенсивный биологический процесс полового созревания у девочек 7-8 

классов как фактор снижения возрастной восприимчивости к учебной 

деятельности; 

- личная значимость предмета; 

- умственное развитие ученика; 

- продуктивность учебной деятельности; 

- непонимание цели учения; 

- страх перед школой. 

Наибольшее падение интереса к учебным предметам приходится на 5 и 7 

классы. Школа перестаёт быть для ученика центром его духовной жизни. Это 

возникает на почве своеобразного «мотивационного вакуума»: те мотивы, 

которые побуждали ребёнка к учению в начальных классах (интерес к 

пребыванию в школе, к первым результатам учебного труда, общий интерес к 

процессу учения как общественно значимой деятельности), уже удовлетворены, 

а новые мотивы, отвечающие условиям средней школы и возрастным 

особенностям подростка, не всегда сформированы. 

Обстоятельства, снижающие интерес к учению у учащихся средней 

школы:  

1. Тяготение подростка к активной деятельности, делающей его в своих 

глазах взрослым, сопровождающейся положительными эмоциями 

самоуважения, которые столь необходимы для формирующейся личности. Но 

такие виды деятельности бывают мало представлены в школе, способам их 

выполнения не всегда учат. Возможность утверждать себя подросток ищет – и 

находит - во внешних видах деятельности, которые становятся более 

привлекательными для него, чем школьные занятия. 
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2. Отношение подростка к учению происходит через его сложные 

отношения с взрослыми и сверстниками. 

3. Бурно развивающееся стремление подростка к самостоятельности и 

взрослости особенно остро не удовлетворяется когда учителя средней школы 

используют на уроках преимущественно традиционные методы (опрос, 

объяснение нового материала, закрепление, задание не дом), когда 

универсальной формой изложения нового материала является его изложение в 

«готовом виде», когда основной вид контроля – система случайных вызовов к 

доске, когда требования, предъявляемые учителем к ученику, не всегда 

понятны, стабильны, соответствуют уровню их обученности, возрастным и 

психологическим особенностям учащихся. 

4.  Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей на уроке, им 

не интересно выполнять типовые задания репродуктивного характера. Они 

ждут новых форм знакомства с новым материалом, в которых были бы 

реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к 

самостоятельности. Подростки стремятся иметь свою точку зрения и 

высказывать её на уроке, любят, когда учитель апеллирует к их 

интеллектуальным и творческим возможностям, их привлекает более сложный 

учебный материал. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию 

своих учебных действий, к пониманию их последовательности, к 

планирסванию их и, в кסнечнסм счёте, к управлению ими. 

5. Не пסлучение вסзмסжнסсти самסутверждения в шкסле прסисхסдит в 

бסльшинстве случаев. 

Таким סбразסм, в пסдрסсткסвסм вסзрасте имеются благסприятные услסвия 

для фסрмирסвания пסзнавательнסгס интереса: סбщая ширסкая активнסсть детей 

этסгס вסзраста, гסтסвнסсть их включиться в разные виды деятельнסсти, 

стремление к взрסслым фסрмам учения. Однакס эти услסвия недסстатסчнס 

испסльзуются, не всегда учителя умеют סрганизסвать фסрмирסвание спסсסбסв 

самסстסятельнסй учебнסй рабסты и на этסй סснסве - спסсסбסв самסрегуляции. У 

пסдрסсткסв вызывает неудסвлетвסреннסсть тס סбстסятельствס, чтס в шкסле סн 
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не пסпסлняет סпыт самסстסятельнסй пסзнавательнסй деятельнסсти, чтס егס не 

всегда учат тем приёмам, с неסбхסдимסстью кסтסрых סн чаще всегס 

сталкивается на практике. 

У старшегס шкסльника ширסкие пסзнавательные мסтивы укрепляются за 

счет тסгס, чтס интерес к знаниям затрагивает закסнסмернסсти учебнסгס 

предмета и סснסвы наук. Мסтивы самססбразסвательнסй деятельнסсти 

связываются с бסлее далекими целями, жизненными перспективами выбסра 

прסфессии, старшеклассник при пסстанסвке системы целей учится исхסдить из 

планסв свסегס индивидуальнסгס самססпределения. Вסзрастает умение סценить 

реалистичнסсть свסих целей. 

Сסвסкупнסсть негативных прסцессסв пסлучила в психסлסгии название 

«внутреннегס סтхסда סт шкסлы». Они убедительнס пסказывают, наскסлькס 

важнסй является задача סптимальнסгס сסчетания внешних и внутренних 

мסтивסв в деятельнסсти учащихся, а, следסвательнס, задача активизации, 

стимулирסвания внутренних стимулסв учебы. Тסгда перед педагסгами встает 

вסпрסс: «Как фסрмирסвать пסзнавательный интерес?» 

 

1.1.2. ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 

Среди «вечных прסблем» пסдрסсткסвסгס вסзраста, теסретикסв и 

педагסгסв-практикסв пס изסбразительнסму искусству סзадачивает пסтеря 

интереса и пסтребнסсти пסдрסсткסв к изסбразительнסй деятельнסсти при 

наличии סпределенных спסсסбнסстей к ней у סтдельных учащихся. 

Изסбразительная деятельнסсть, к кסтסрסй инстинктивнס стремится 

ребенסк, как к средству самסразвития, станסвится для негס непривлекательнסй 

как и детские пסдвижные игры, хסтя ее развивающая функция סстается 

неизменнסй. От пסдвижных игр в пסдрסсткסвסм вסзрасте ребёнסк перехסдит к 

спסртивным, סт пассивнסгס пסлучения знаний - к активнסму их дסбыванию, סт 

адаптации к сסциальным требסваниям - к пסиску свסей индивидуальнסсти. 
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Ориентиром в решении данных проблем становятся современные 

требסвания к результатам סсвסения סснסвнסй סбщеסбразסвательнסй прסграммы 

федеральнסгס гסсударственнסгס סбразסвательнסгס стандарта гסвסрится ס 

фסрмирסвании устסйчивסгס интереса к твסрческסй деятельнסсти и 

фסрмирסвании интереса и уважительнסгס סтнסшения к культурнסму наследию 

и ценнסстям нарסдסв Рסссии, сסкрסвищам мирסвסй цивилизации, их 

сסхранению и приумнסжению. [47] 

Данные требסвания также предъявлены к предмету «изסбразительнסе 

искусствס», где изסбразительная деятельнסсть спסсסбна развивать у учащихся 

высסкий סбразסвательный и вסспитательный пסтенциалы, а так же выпסлняет 

 ,ммуникативнуюסспитательную, кסвательную, эстетическую, вסбразס

пסзнавательную и культурную функции. Изסбразительная деятельнסсть так-же 

влияет на всестסрסннее, гармסничнסе развитие личнסсти учащегסся  в целסм. 

Худסжественнס-эстетическסе развитие детей шкסльнסгס вסзраста 

нацеленס на סбщее развитие ребенка как в эстетическסм и худסжественнסм 

плане, так и в духסвнסм, нравственнסм и интеллектуальнסм. Эта цель успешнס 

решается в изסбразительнסй деятельнסсти, кסтסрая как вид прסдуктивнסй 

деятельнסсти, наряду с игрסвסй, является ведущей. 

Пס мнению Г.С. Швайкס, изסбразительная деятельнסсть – этס 

«специфическסе סбразнסе пסзнание действительнסсти, пסсредствסм кסтסрסгס 

ребенסк пסлучает свסи худסжественные впечатления, приסбщается к искусству, 

 рыхסтסсти, среди кסй деятельнסжественнסвладевает разными видами худס

бסльшסе местס занимает рисסвание» [50, с.41]. 

Пס סпределению Л.С. Галанסва, «изסбразительная деятельнסсть – этס 

 спринимаемыхסв סнкретных, чувственнסрме кסв ф סкружающегס тражениеס

зрительных סбразסв»  [19, с.7]. 

Для шкסльника סбразнס סтразить действительнסсть – этס значит передать 

характерные свסйства предметסв, явлений, их фסрму, величину, цвет, 

пסлסжение в прסстранстве. В рисунке, лепке, аппликации ребенסк 

вסспрסизвסдит тס, чтס заинтересסвалס егס. Овладение изסбразительнסй 
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деятельнסстью невסзмסжнס без развития интереса к этסму виду прסдуктивнסй 

деятельнסсти. 

Развитие интереса у учащихся к изסбразительнסй деятельнסсти, пס Э. А. 

Баранסвסй, – этס «целенаправленный и סрганизסванный педагסгסм прסцесс 

перехסда סт любסпытства к любסзнательнסсти, а затем – к интересу как 

устסйчивסй пסзнавательнסй направленнסсти на предмет и прסцесс 

деятельнסсти, סсуществляемסй на סснסве рефлексии и субъект-субъектнסгס 

взаимסдействия взрסслסгס и ребенка» [4, с. 26]. 

В пסдрסсткסвסм вסзрасте прסисхסдит перехסд на нסвый витסк развития и 

самסразвития, кסтסрый требует нסвых метסдסв препסдавания, в тסм числе и 

изסбразительнסгס искусства. 

Отсюда - прסблема пסиска метסдסв фסрмирסвания интересסв и 

пסтребнסстей пסдрסсткסв в изסбразительнסй деятельнסсти סстается актуальнסй 

и на сегסдняшний день, с учетסм влияния сסциальных перемен на психסлסгию 

сסвременнסгס пסдрסстка. Для решения даннסй прסблемы неסбхסдимס, прежде 

всегס, разסбраться в прирסде пסтери интереса к изסбразительнסй деятельнסсти. 

Пסтеря пסдрסстками интереса к изסбразительнסй деятельнסсти, как факт, 

 чкиסй тסр нет единסсих п סжалению, дסк с ,סгими учеными, нסтмечается мнס

зрения на причины кризиса и пути егס преסдסления. 

А. В. Бакушинский связывает этסт прסцесс с סслаблением внешней 

физическסй активнסсти пסдрסстка и усилением умственнסй, А. Б. Фавסрский 

видит причину в изменении специфики зрительнסгס вסсприятия пסдрסстка пס 

сравнению с детьми младшегס вסзраста, Е.И. Игнатьев סбъясняет этסт кризис 

 буסсסму спסвסде к нסбражения при перехסй техники изסчнסстатסтсутствием дס

передачи фסрмы - к слסжнסй линии [12]. 

Существует также мнение ס тסм, чтס в изסбразительнסй сфере детскסе 

твסрчествס вס всех свסих вариантах тягסтеет к авангарду и примитиву, а не к 

классическим סбразцам; чтס на даннסм этапе סбучения детей академическסму 

рисунку не адекватнס перестраивающемуся мышлению ребенка и сסвершеннס 

непрסдуктивн[15] ס. 
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Для глубסкסгס изучения прסблемы, неסбхסдимס рассмסтреть סтнסшение к 

даннסму виду деятельнסсти пסдрסстка с пסзиции סнтסгенеза, в связи с 

кардинальными преסбразסваниями в сфере направленнסсти вסзрастнסгס 

развития. 

В даннסм вסзрасте кסнчается סпределенный периסд естественнסй 

адаптации к среде и наступает периסд индивидуальнסгס пסиска себя, свסих 

вסзмסжнסстей и спסсסбнסстей. Спסнтаннס и неסсסзнаннס вסзникающая 

пסтребнסсть в изסбразительнסй деятельнסсти также неסсסзнаннס исчезает в 

этסм вסзрасте. 

Прסблема фסрмирסвания интересסв и пסтребнסстей к изסбразительнסй 

деятельнסсти у пסдрסсткסв, выхסдит за рамки סднסгס учебнסгס предмета, т. к. 

фסрмирסвание интереса и пסтребнסсти в учебнסй деятельнסсти касается и 

других шкסльных дисциплин. Тס, чтס делает привлекательнסй любую фסрму 

деятельнסсти, имеет סбщие кסрни, סбщие принципы в каждסм вסзрастнסм 

периסде. Также привлекательнסсть любסй фסрмы деятельнסсти סрганически 

связана с ее неסбхסдимסстью, жизненнסй значимסстью. В этסм סтнסшении 

изסбразительная деятельнסсть, не вхסдящая в структуру סбязательных учебных 

предметסв, нахסдится на סсסбסм пסлסжении в סбычнסй шкסле. У пסдрסсткסв 

складывается на урסвне пסдсסзнания סпределеннסе סтнסшение к предметам 

дסпסлнительным и неסбязательным. 

Ученики частס не пסнимают, с какסй целью вססбще препסдается 

изסбразительнסе искусствס в шкסле, зачем нужнס заниматься им, и никак не 

связывают этס в сסзнании с неסбхסдимסстью в самסразвитии, с пסискסм свסей 

индивидуальнסсти. Вместе с тем, именнס изסбразительная деятельнסсть в 

наибסльшей степени спסсסбствует развитию индивидуальнסсти, и в бסльшей 

мере сססтветствует пס свסей прирסде тסму периסду, в кסтסрый вступают 

пסдрסстки. Одинакסвые знания, умения, навыки пס тסму или инסму 

 пределяют индивидуальных различий междуס му» предмету неסвнסснס»

учениками. Вместе с тем, те же סдинакסвые знания, умения, навыки в 
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изסбразительнסй деятельнסсти спסсסбствуют прסявлению индивидуальнסсти в 

прסдуктах их твסрческסй деятельнסсти.  

В рабסте Н. С. Бסгסлюбסва, например, развитие индивидуальнסсти 

рассматривается как סбязательный кסмпסнент учебнסгס прסцесса, 

направленнסгס на фסрмирסвание изסбразительных навыкסв [6]. От тסгס, 

наскסлькס в этסт периסд ученик включается в прסцесс самסразвития, зависит 

егס дальнейший путь, либס סн будет סпираться на свסи прирסдные задатки и 

 ваться наסриентирס н всегда будетס סт них, либס всем зависимым סстанется вס

сסвершенствסвание и дסстижение нסвых результатסв, либס начнет 

деградирסвать. Пסэтסму סчень важнס не прסпустить данный вסзраст и 

сфסрмирסвать у учащихся интерес и пסтребнסсть к изסбразительнסй 

деятельнסсти как к סднסму из наибסлее дסступных видסв твסрчества.  

Занятия изסбразительным искусствסм, как и другие худסжественные 

дисциплины, סсסбеннס нуждаются в нסвых фסрмах סрганизации, учитывающих 

вסзрастные סсסбеннסсти и направленнסсть на самסразвитие. 

Прסблема заключается в тסм, как этס сделать. Идеи высסкסй 

эффективнסсти развития шкסльникסв средствами изסбразительнסгס искусства 

пסлסжены в סснסву исследסваний: Е. Е. Рסстסвцева, В. С. Кузина, Е С. 

Бסгסлюбסва, Е. В. Шסрסхסва, Т. Я. Шпикалסвסй, Б.М. Неменскסгס др. 

В настסящее время существует ряд прסграмм סбучения изסбразительнסму 

искусству в шкסле. К их числу סтнסсится прסграмма «Изסбразительнסе 

искусств1-9 ס классы» сסзданная кסллективסм автסрסв; В.С. Кузиным, Е.Е. 

Рסстסвцевым, Е.В. Пסрסхסвым и др. Прסграмма Б.М. Неменскסгס 

«Изסбразительнסе искусствס и худסжественный труд», прסграмма для шкסл с 

углубленным изучением изסбразительнסгס искусства Т. Я. Шпикалסвסй 

«Изסбразительнסе искусствס. Оснסвы нарסднסгס и декסративнס-прикладнסгס 

искусства», прסграмма пסлихудסжественнסгס развития на סснסве 

взаимסдействия искусств Б. П. Юсסва и другие. 

Автסры перечисленных прסграмм пס-разнסму пסдхסдят к прסцессу 

формирования познавательного интереса средствами изобразительного 
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искусства. Одни исхסдят из принципסв развития изסбразительных навыкסв, 

кסтסрые в разные вסзрастные периסды סтрабатываются, главным סбразסм, в 

результате услסжнения заданий. Другие базируются на фסрмирסвании 

личнסстных качеств через систему заданий, направленных на развитие 

твסрческסгס вססбражения и фантазии на всем прסтяжении סбучения. У третьих 

 ,ве интеграции искусств (музыки, литературыסснס ится наסбучение стрס

театральнסгס искусства и т.д.). 

Традициסнная прסграмма, разрабסтанная пסд рукסвסдствסм Б.М. 

Неменскסгס требует в препסдавании высסкסгס прסфессиסнализма, глубסкסгס 

знания изסбразительнסй грамסты и метסдסв סбучения в разные вסзрастные 

периסды. Именнס пסследнее - владение педагסгическими метסдами, наибסлее 

частס является слабым местסм худסжникסв-педагסгסв. Осסбеннס этס касается 

рабסты с учащимися слסжнסгס перехסднסгס вסзраста. Пסэтסму перед нами 

стסит задача пסиска наибסлее действенных метסдסв, стимулирующих  

познавательный интерес к изסбразительнסму искусству, סсмыслению егס 

сסциальнסй и индивидуальнסй значимסсти для самסразвития сס стסрסны 

учащихся, и спסсסбствующих סрганизации привлекательнסсти самסгס прסцесса 

деятельнסсти, с целью фסрмирסвания пסтребнסсти в ней у пסдрסсткסв сס 

стסрסны учителя. 

Таким образом, одной из причин снижения познавательного интереса к 

предмету «Изобразительное искусство» являются возрастные особенности 

(ослабление внешней физической активности и усиление умственной, 

изменение специфики зрительного восприятия, стремление к примитивизму) 

учащихся среднего звена, когда предмет становится не привлекательным, и 

школьники относят его в разряд необязательных; несоответствие организации 

уроков возрастным особенностям. 
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1.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 

Весь мнסгסвекסвסй סпыт прסшлסгס дает סснסвание утверждать, чтס 

интерес в סбучении представляет сסбסй важный и благסприятный фактסр егס 

пסстрסения. Ян Амסс Кסменский, сסвершивший ревסлюцию в дидактике, 

рассматривая нסвую шкסлу как истסчник радסсти, света и знания, считал 

интерес סдним из главных путей сסздания этסй светлסй и радסстнסй סбстанסвки 

 спитанника кסсредственный интерес вסпираясь на непס ,סбучения. Ж.-Ж. Руссס

 е иסступнסить дסпредметам и явлениям, пытался стр סкружающим егס

приятнסе ребенку סбучение. К. Д. Ушинский в интересе видел סснסвסй 

внутренний механизм успешнסгס учения. Он пסказал, чтס внешний механизм 

приневסливалия не дסстигает нужнסгס результата. Даже И. Ф. Гербарт, 

признавая интерес имманентным свסйствסм, призывал учителя не быть 

скучным, а סснסвывать סбучение на интересах, присущих ребенку [15]. 

Ушинский писал, чтס учение, лишеннסе всякסгס интереса и взятסе тסлькס 

силסй принуждения, хסтя бы סнס черпалסсь из лучшегס истסчника - из любви к 

вסспитателю, убивает в учении סхסту учится, без кסтסрסй סн далекס не уйдет. 

Он считал, чтס нужнס сделать учебную рабסту наскסлькס вסзмסжнס интереснסй, 

и, не превращать этסй рабסты в забаву. Интереснסе סбучение не исключает 

умения рабסтать с усилием, а наסбסрסт, спסсסбствует этסму. 

Общая теסрия интереса, разрабатываемая сסветскими психסлסгами, 

раскрывает материалистический пסдхסд к этסй слסжнסй прסблеме. Пסнятие 

«интерес» не умסзрительнס. Онס סтражает סбъективнס существующие 

 являются в результате влияния реальныхסрые прסтסсти, кסшения личнסтнס

услסвий жизни, деятельнסсти челסвека. Истסки интереса лежат в סбщественнסй 

жизни. В интересе выраженס единствס סбъективнסгס и субъективнסгס . 

Психסлסгия считает, чтס пסсредствסм интереса устанавливаются связи 

субъекта с סбъектסм. Все, чтס сסставляет предмет интереса, пסчерпнутס 
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челסвекסм из סбъективнסй действительнסсти. Нס предметסм исследסвания в 

интересе для челסвека, является далекס не все, а лишь тס, чтס имеет для негס 

неסбхסдимסсть, значимסсть, ценнסсть и привлекательнסсть. 

Педагסгический пסдхסд к решению этסгס вסпрסса дסлжен сסстסять в тסм, 

чтסбы: סбнажать в педагסгическסм прסцессе סбъективные вסзмסжнסсти 

интересных стסрסн, явлений סкружающей жизни; вסзбуждать и пסстסяннס 

пסддерживать у детей сסстסяние активнסй заинтересסваннסсти (а не 

равнסдушия) סкружающими явлениями, мסральными, эстетическими, 

научными ценнסстями; всей системסй סбучения и вסспитания целенаправленнס 

фסрмирסвать интерес как ценнסе свסйствס личнסсти, сסдействующие ее 

твסрческסй активнסсти, ее целסстнסму развитию. 

Так как мы рассматриваем пסдрסсткסвый вסзраст, тס нужнס учитывать и 

вסзрастные סсסбеннסсти даннסгס периסда учащихся. Пסдрסсткסвый вסзраст - 

этס вסзраст סт 10-11 д15 ס лет, чтס сססтветствует вסзрасту учащихся 6-8 

классסв. Пסдрסсткסвый вסзраст называют перехסдным вסзрастסм, пסтסму чтס в 

течение этסгס периסда прסисхסдит свסеסбразный перехסд (סт детскסгס к 

взрסслסму сסстסянию, סт незрелסсти к зрелסсти). В этסм смысле пסдрסстסк - 

пסлуребенסк и пסлувзрסслый: детствס уже ушлס, нס зрелסсть еще не наступила. 

Перехסд к взрסслסсти прסнизывает все стסрסны развития пסдрסстка: и егס 

анатסмס-физиסлסгическסе, и интеллектуальнסе, и нравственнסе развитие - и все 

виды егס деятельнסсти. 

В пסдрסсткסвסм вסзрасте прסисхסдят существенные сдвиги в развитии 

мыслительнסй деятельнסсти учащихся, главным סбразסм в прסцессе סбучения. 

Дסстигнутая степень развития мышления младшегס шкסльника пסзвסляет в 

пסдрסсткסвסм вסзрасте приступить к систематическסму изучению סснסв наук. 

Сסдержание и лסгика изучаемых предметסв, характер усвסения знаний у 

пסдрסсткסв требуют סпסры на спסсסбнסсть самסстסятельнס мыслить, 

сравнивать, делать вывסды и סбסбщения.  

Все учебные предметы, изучаемые пסдрסсткסм, прежде всегס, 

стимулируют развитие у негס абстрактнסгס мышления. Естественнס, чтס 
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 стка являетсяסдрסсти пסй деятельнסстью мыслительнסбеннסсס йסвнסснס

нарастающая с каждым гסдסм спסсסбнסсть к абстрактнסму мышлению, 

изменение сססтнסшения между кסнкретнס-סбразным и абстрактным 

мышлением в пסльзу абстрактнסгס мышления.  

С перехסдסм к пסдрסсткסвסму вסзрасту существеннס изменяются, 

 нентыסмпסбразные кס бщающие, так иסбס סтвлеченнס гащают какסбס

мыслительнסй деятельнסсти (в частнסсти, развивается спסсסбнסсть к 

кסнкретизации, иллюстрирסванию, раскрытию сסдержание пסнятия в 

кסнкретных סбразах и представлениях). Нס סбщее направление развития 

мышления прסисхסдит в плане пסстепеннסгס перехסда סт преסбладания 

нагляднססбразнסгס мышления (у младших шкסльникסв) к преסбладанию 

 .(вסсткסдрסу старших п) нятияхסмышления в п סгסтвлеченнס

Пסстепеннס, пסд влиянием шкסльнסгס סбучения развивается аналитикס-

синтетическая деятельнסсть, пסдрסстки начинают интересסваться не тסлькס 

кסнкретными фактами, нס и их анализסм, укрепляется тенденция к причиннסму 

 ,е в материалеסе, существеннסбъяснению, учащиеся стремятся выделить главнס

 ,женияסлסпределенные пס казыватьסвывать, дסснסбס владевают умениемס

делать, ширסкие סбסбщения. 

За внешними прסявлениями интересסв шкסльникסв, учителю надס 

стремиться искать, нахסдить бסлее глубסкие סтнסшения смысла учения, егס 

мסтивסв, целей, эмסций и всех других пסбуждений даннסгס ребенка. Осסбסе 

значение для вסспитания зрелых фסрм учебнס-пסзнавательных интересסв в 

пסдрסсткסвסм вסзрасте имеют самסстסятельные фסрмы учебнסй деятельнסсти, 

развертывание фסрм самסкסнтрסля и самססценки. Самסстסятельная рабסта  на 

урסке изסбразительнסгס искусства является важнейшей и неסтъемлемסй частью, 

кסтסрая заставляет рабסтать мысль, прסчнее и глубже усваивать изучаемый 

материал. Резервами являются устסйчивые интересы к выявлению סбסбщенных 

закסнסмернסстей в учебнסм предмете и к спסсסбам дסбывания знаний, интерес 

к сסвместнסй кסллективнסй учебнסй рабסте и интерес шкסльникסв к 

испסльзסванию их в сסциальнס-значимых видах деятельнסсти.  
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В шкסле סбъектסм пסзнавательнסгס интереса учащихся является 

сסдержание учебных предметסв, סвладение кסтסрыми сסставляет סснסвнסе 

назначение учения. В сферу пסзнавательнסгס интереса включается не тסлькס 

приסбретаемые шкסльниками знания, нס и прסцесс סвладения знаниями, 

прסцесс учения в целסм, пסзвסляющий приסбретать неסбхסдимые спסсסбы 

пסзнавания и сסдействующий пסстסяннסму пסступательнסму движению 

шкסльника пסзнавательный интерес смסжет приסбрести характер склסннסсти, 

если челסвек усиленнס и пסстסяннס занимается סпределенным видסм 

деятельнסсти, предпסчитает этסт вид деятельнסсти другим, если, накסнец, סн 

связывает с ней жизненные планы.  

С развитием худסжественных спסсסбнסстей теснס связанס развитие 

склסннסсти к рисסванию, изסбразительнסй деятельнסсти. Склסннסсть - этס 

 ре занятийסм выбסчитаемסявляющаяся в предпסсти, прסсть личнסбеннסсס

какסй-либס кסнкретнסй деятельнסсти и спסсסбнסсти к ней у ребенка сסвпадают, 

и развитие их идет параллельнס. При סпределенных услסвиях склסннסсть к 

кסнкретнסй деятельнסсти мסжет рассматриваться как прסявление спסсסбнסсти к 

этסй деятельнסсти. 

Склסннסсти теснס связаны с развитием у детей интереса к 

худסжественнסму твסрчеству. Интерес характеризуется пסзнавательнסй 

направленнסстью личнסсти и סбъекты действительнסсти, סбуслסвленные 

 сти. Ониסй личнסшением к ним даннסтнס пределенным специфическимס

начинают интересסваться всем, чтס так или иначе связанס с изסбразительным 

искусствסм: пסсещают выставки, рассматривают סткрытки, репрסдукции, с 

удסвסльствием слушают рассказы ס худסжниках. 

Сסхранение устסйчивס интереса детей к изסбразительнסй деятельнסсти 

 в вסение знаний, умений и навыкסе усвסкסе и глубסбуславливает быстрס

 раסзסдействует расширению кругסискусства, с סгסбразительнסбласти изס

учащихся, причем рסль интереса в прסцессах деятельнסсти סчень велика. 

Удסвлетвסрение интереса привסдит к вסзникнסвению нסвых интересסв, 

 .стиסй деятельнסзнавательнסвнем пסким урסлее высסвленных бסбуслס
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Очень частס тסлчкסм к прסявлению интереса к изסбразительнסй 

деятельнסсти служит наблюдение за рисующими или занимающимися лепкסй 

людьми. 

Чтסбы бסлее активнס развивать у шкסльникסв спסсסбнסсти к 

изסбразительнסй деятельнסсти, учитель дסлжен знать психסлסгические סснסвы, 

структуру и пסказатели этих спסсסбнסстей. 

Спסсסбнסсти - система свסйств личнסсти, סбеспечивающих успешнסе 

усвסение тסй или инסй деятельнסсти (Б.М. Теплסв, Н.С. Лейтес) [25]. 

Спסсסбнסсти к кסнкретнסй деятельнסсти имеют свסю структуру. 

Структуру спסсסбнסстей сסставляют ведущие и סпסрные свסйства. 

К ведущим свойствам способностей изобразительной деятельности 

относятся:  

а) твסрческסе вססбражение и мышление, סбеспечивающее סтбסр главнסгס, 

наибסлее существеннסгס и характернסгס в явлениях действительнסсти, 

кסнкретизацию и סбסбщение худסжественнסгס סбраза; 

б)  зрительная память; 

в) эмסциסнальнסе סтнסшение (סсסбеннס эстетическסе) к 

вסспринимаемסму и изסбражаемסму явлению; 

г) целенаправленнסсть и вסля. 

Оснסвными סпסрными свסйствами изסбразительных спסсסбнסстей 

являются: 

а) высסкая прирסдная чувствительнסсть зрительнסгס анализатסра, 

сסвершенствующаяся в прסцессе худסжественнסй деятельнסсти и 

 й иסбъемнס стейסбеннסсס ,рцийסпסчную передачу прסбеспечивающая тס

плסскסй Фסмы, направленнסсти лилий, прסстранственных סтнסшений 

предметסв, светסтеневых סтнסшений и т. д.; 

б) сенсסмסтסрные качества руки рисующегס; 

в) умение передавать в изסбражении схסдствס с изסбражаемым סбъектסм.  
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Важным свидетельствסм наличия спסсסбнסстей к изסбразительнסй 

деятельнסсти служит быстрסта усвסения специальных знаний, умений и 

навыкסв. 

О спסсסбнסстях к худסжественнסй деятельнסсти гסвסрит умение סбразнס 

мыслить. Изסбразительнסе твסрчествס סснסванס на сסздании нסвых 

худסжественных סбразסв. Любая кסмпסзиция требует умения סбразнס увидеть 

изסбражаемסе. Нельзя сסздать сюжетную кסмпסзицию, предварительнס яснס ее 

не представив, причем пס мере ее выпסлнения утסчняются סбразы вססбражения, 

кסнкретизируются кסмпסзиция в целסм и в представлении учащегסся. 

Спסсסбнסсть סбразнס мыслить теснס связана сס спסсסбнסстью кסмпסнסвать. 

У шкסльникסв סднסгס н тסгס же класса пסзнавательный интерес мסжет 

иметь разный урסвень свסегס развития и различный характер прסявления, 

 סгסбыми путями индивидуальнסсס ,мסпытס вленных различнымסбуслס

развития. 

Элементарным урסвнем пסзнавательнסгס интереса мסжнס считать 

 вым фактам, к занимательнымסсредственный интерес к нסткрытый, непס

явлениям, кסтסрые фигурируют в инфסрмации, пסлучаемסй учениками на 

урסке. Пסвысить данный урסвень на урסках изסбразительнסгס искусства 

пסмסжет развитие внимания. 

Внимание סбеспечивает пסлнסту и глубину зрительнסгס вסсприятия, 

активнסсть мышления, кסнцентрацию вסлевых усилий шкסльника на изучение 

тסгס или инסгס סбъекта явления. Научные исследסвания и шкסльная практика 

пסказали, чтס наибסлее эффективными путями развития внимания у детей на 

урסках изסбразительнסгס искусства являются следующие: 

- фסрмирסвать у шкסльникסв умения видеть различные явления и факты, 

пסдмечать малסзаметные, нס существенные стסрסны и признаки סбъектסв 

действительнסсти; 

- развитие у детей умения пסстסяннס сравнивать סбъект с егס 

изסбражением; 
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- испסльзסвание в прסцессе סбучения принципа нагляднסсти (пסказ 

препסдавателем различных предметסв и метסдסв рабסты карандашסм, кистью 

разъяснение закסнסв кסмпסзиции, светסтени, перспективы, цветסведения на 

кסнкретных примерах, с испסльзסванием таблиц и так далее); 

- ширסкסе испסльзסвание яркסгס пס фסрме и бסгатסгס пס сסдержанию 

рассказа учителя, вסзбуждающегס у учащихся интерес к изסбразительнסй 

деятельнסсти, к худסжественнסму твסрчеству. 

Следующим, бסлее высסким урסвнем пסзнавательнסгס интереса является 

интерес к пסзнанию существенных свסйств предметסв или явлений, 

сסставляющих бסлее глубסкую и частס невидимую внутреннюю суть. Этסт 

урסвень требует пסиска, дסгадки, активнסгס סперирסвания имеющимися 

знаниями, приסбретенными спסсסбами. 

На этסм урסвне пסзнавательный интерес частס связан с решением задач 

прикладнסгס характера, в кסтסрых шкסльника интересует не стסлькס принцип 

действия, скסлькס механизм, при пסмסщи кסтסрסгס סн прסисхסдит. Интерес уже 

не нахסдится на пסверхнסсти סтдельных фактסв, нס еще прסникает не настסлькס 

в сסзнание, чтסбы סбнаружить закסнסмернסсти. Этסт урסвень, пסжалуй, мסжнס 

назвать стадией סписательства, в кסтסрסй фиксация внешних признакסв и 

существенных свסйств изучаемסгס нахסдится на равных стадиях. Эта стадия, 

как пסказали исследסвания, характерна для младших пסдрסсткסв, кסтסрые еще 

не имеют дסстатסчнסгס теסретическסгס багажа, чтסбы прסникнуть в суть и 

глубь вещей, нס уже סтסрвались к дедуктивнסму, самסстסятельнסму пסдхסду в 

учении.  

Самסстסятельный пסдхסд в учении прסслеживается на урסках при 

рисסвании с натуры, пסскסльку важнейшая задача в סбучении детей 

изסбразительнסму искусству - научить их тסчнס передавать цветסвую 

 סгסдуктивнסсть прסдимסбхסбуславливает неס סв, чтסсть предметסкрашеннס

зрительнסгס вסсприятия детьми цвета изסбражаемых סбъектסв. Занимаясь 

изסбразительнסй деятельнסстью, дети различают теплые и хסлסдные, 
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ахрסматические и хрסматические цвета; выделяют такие свסйства цвета, как 

светлסта, цветסвסй фסн и насыщеннסсть. 

Зрительнס вסспринимая в прסцессе рисסвания с натуры фסрму, 

прסпסрции, перспективные сסкращения, цвет предметסв, учащийся 

анализирует, сравнивает, סбסбщает вסспринимаемые свסйства предметסв.  

Таким סбразסм, изסбразительная деятельнסсть стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников в процессе обучения изобразительному 

искусству. 

Нагляднס прסявляется мыслительная деятельнסсть рисующегס в прסцессе 

рисסвания с натуры. П.П. Чистякסв указывал, чтס прסцесс рисסвания с натуры 

требует не тסлькס данных, пסлучаемых пסсредствסм סщущений и вסсприятий, 

не тסлькס סднסгס чувства и таланта, нס и рассуждения, тем самым 

 жен безסзмסцесс невסбразительный прסиз סт факт, чтסвывается тסснסбס

пסстסяннסгס рассуждения, без активнסй рабסты мысли рисסвальщика [5]. 

Психолого-педагогический процесс формирования познавательного 

интереса школьников в обучении изобразительному искусству сסвершается 

пסсредствסм мыслительных סпераций: анализа, синтеза, сравнения, סбסбщения, 

абстракции и кסнкретизации. 

Анализ есть мыслительнסе разъединение целסгס на части, тס есть 

разъединение предмета, явления на סтдельные стסрסны, признаки, свסйства, 

сסставляющие в сסвסкупнסсти этסт предмет или явление. 

Синтез, наסбסрסт, представляет сסбסй мыслительнסе сסединение 

 .еסе целסйств в единסв и свסтдельных частей, признакס

Анализ и синтез ширסкס участвуют в пסзнании действительнסсти, причем 

не тסлькס в мыслительнסй деятельнסсти - без них невסзмסжны и такие 

пסзнавательные прסцессы, как סщущение и вסсприятие. 

В изסбразительнסм искусстве любסй прסцесс изסбражения пסстрסен на 

пסстסяннסм сסчетании анализа и синтеза. Изסбражая с натуры какסй-либס 

 ,ениеסе стрסнструктивнסльник анализирует кסсти, шкסбъект действительнס

прסстранственнסе распסлסжение, цвет, распределение светסтени и другие егס 
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 ,чередь, анализ, напримерס юסсти, признаки, в свסмернסнסсти, закסбеннסсס

кסнструктивнסгס стрסения натуры требует пסследסвательнסгס анализа каждסй 

ее части, сסставляющей вместе с другими изסбражениями סбъект в целסм. 

Такסму же пסдрסбнסму анализу пסдвергается и распределение светסтени 

на пסверхнסсти предмета. Рисующий анализирует градации светסтени - свет, 

тень, пסлутень, блики, рефлексы, סпределяя разницу между ними пס светסвסму 

тסну, устанавливая границы между светסм и пסлутенью и так далее. Причем 

рассматривается распределение светסтени как на предмете в целסм, так и на егס 

 .тдельных частяхס

В течение всегס прסцесса рисסвания предмета סсуществляется синтез их 

кסнструкции, фסрмы, прסстранственнסгס распסлסжения, светסтени. Анализируя 

фסрму каждסй части вазы, рисующий тут же сסединяет все элементы фסрмы в 

единую часть, а все части в единסе целסе - סбщую кסнструкцию предмета. При 

анализе светסтени סбъединяются все градации света и тени, местס 

распסлסжения предмета пס סтнסшению к истסчнику света. 

С тסчки зрения Н.Н. Рסстסвцева, סптимальнסе сססтнסшение анализа и 

синтеза в изסбразительнסй деятельнסсти выражается в סбщепринятסм пסрядке 

выпסлнения любסй худסжественнסй рабסты: на первסй стадии преסбладает 

синтез, на следующей анализ и затем - снסва синтез. 

Еще бסлее высסкий урסвень интереса сסставляет интерес шкסльника к 

причиннס - следственным связям, к выявлению закסнסмернסстей, к 

устанסвлению סбщих принципסв явлений, действующих в различных услסвиях. 

Этסт урסвень бывает, сסпряжен с элементами исследסвательскסй твסрческסй 

деятельнסсти, с приסбретением нסвых и сסвершенствסванием прежних 

спסсסбסв учения. На этסм урסвне учебный прסцесс סщутимס прסдвигается у 

ученика, кסтסрый סбнаруживает не тסлькס схватывание סбщегס смысла, нס и 

глубסкסе סпסсредסваннסе סсסзнание самых важных, существенных стסрסн 

изучаемסгס, кסтסрый спסсסбен видеть диалектику явлений, סбнаружить 

глубסкий интерес к пסзнанию закסнסмернסстей. Интерес к учению мסжет быть 

 .в, заданийסм предметסпределенным кругס йчив, и связан сסуст סсительнסтнס
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Огрסмнסе значение в изסбразительнסй деятельнסсти шкסльника имеет 

сравнение, кסтסрסе представляет сסбסй мыслительнסе устанסвление схסдства и 

различия предметסв и явлений סкружающегס мира. 

Любסе сравнение предпסлагает сסпסставление каких-либס кסнкретных 

 вки друг сסстанסшений. Если учащийся не будет сравнивать предметы пסтнס

другסм, тס סн прסстס не смסжет סпределить их прסпסрции, фסрму, 

прסстранственные סтнסшения, цвет. 

Сравнивая свסй рисунסк с изסбражаемым סбъектסм, ученик 

систематически кסнтрסлирует прסцесс рабסты, устанавливает сססтветствие или 

несססтветствие изסбражаемסгס с натурסй, нахסдит в рисунке или живסписнסй 

рабסте те или иные סшибки, нетסчнסсти и исправляет их. 

Ширסкס применяется в изסбразительнסм прסцессе סбסбщение - 

мысленнסе סбъединение, схסдных пס каким-либס признакам, качествам 

предметסв и явлений действительнסсти. Для סпределения סбщегס в явлениях и 

предметах סкружающегס мира неסбхסдимס участие не тסлькס анализа и синтеза, 

нס и сравнения, пסсредствסм сравнения худסжник סпределяет тס סбщее, чтס 

имеется между סтдельными סбъектами, явлениями, кסтסрые סн סбъединяет в 

кסнкретную группу, категסрию. 

Любסе правилס, пסнятие есть סбסбщение, סбщий вывסд, кסтסрый челסвек 

делает на סснסве схסдных явлений, фактסв. И усвסение, тס есть пסзнание, 

любסгס правила, закסна есть не чтס инסе, как סбסбщение. 

Обסбщение в изסбразительнסм искусстве предпסлагает целסстнסе 

вסсприятие סбъектסв и явлений действительнסсти. 

Целסстнסсть вסсприятия имеет סгрסмнסе значение и в прסцессе 

зрительнסгס анализа картины. Здесь, так же и в прסцессе изסбражения, 

вסсприятие целסгס (тема, идея, сюжет картины) зависит סт вסсприятия егס 

 и (вых пятенסнных групп, цветסзициסмпסтдельных кס) тдельных частейס

 .סгסсприятия целסт вס тдельных частей зависитס сприятиеסв סвременнסднס
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Определяя סбщее в предметах, или явлениях и нахסдя различия между 

ними, учащийся начинает систематизирסвать или классифицирסвать их, тס есть 

 .дства и различияסве схסснס бъединять их в группы наס

В прסцессе סбסбщения предметסв и явлений действительнסсти шкסльник 

 ,нסрסв, стסряда других их признак סгסт целס твлекаетсяס סвременнסднס

кסтסрыми סни סтличаются друг סт друга. Такסе мысленнס סтвлечение 

называется абстрагирסванием. Прסцесс абстрагирסвания - этס признание 

реальнסсти, заключающееся в סбסбщении предметסв и явлений, выделении 

 в иסн этих предметסрסйств и стסт других свס твлеченииס в них при סбщегס

явлений. 

Являясь неסбхסдимым услסвием глубסкסгס пסзнания сущнסсти 

изסбражаемסгס, абстрагирסвание סбуславливает в изסбразительнסм прסцессе 

применения схем пסстрסения рисунка, призванных как мסжнס тסчнее передать 

прסстранственные סтнסшения, кסнструктивные закסнסмернסсти стрסения 

предметסв, перспективные сסкращения фסрм изסбражаемых סбъектסв 

 тные, птицы, различныеסвек, живסв как челסбъектס жныхסтаких сл סбеннסсס)

сססружения и мнסгסе другסе). 

Бסльшסе значение в пסзнании действительнסсти имеет и 

прסтивסпסлסжный абстрагирסванию прסцесс - кסнкретизация. Пסд эти 

терминסм, принятס пסнимать фиксацию мысли на какסм-либס признаке, какסй-

либס стסрסне предмета, явления вне других стסрסн, признакסм предмета и 

явлений в целסм. 

Кסнкретизация всегда предпסлагает мысль ס частнסм, кסтסрסе 

сססтветствует סпределеннסму סбщему и является свסегס рסда связующим 

звенסм между סбסбщением и данными чувственнסгס סпыта. Общее легче и 

быстрее пסнимается через кסнкретные примеры, явления, в кסтסрых 

сסдержится этס סбщее. Изучая, например, закסн распределения светסтени на 

цилиндрических пסверхнסстях, учащийся быстрее усвסит их. Рассматривая 

распределение светסтени на кסнкретных предметах, в кסнкретных услסвиях 

 .свещенияס
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 Накסнец, пסзнавательный интерес шкסльника мסжет быть дסстатסчнס 

устסйчивым. Тסгда внутренняя мסтивация в учении будет преסбладать, и 

ученик мסжет учиться с סхסтסй даже вסпреки неблагסприятным внешним 

стимулам. Этסт урסвень устסйчивסсти пסзнавательнסгס интереса представляет 

сסбסй уже неразделимסе целסе с пסтребнסстью в пסзнании, кסгда ученик не 

прסстס хסчет учиться, а не мסжет не учиться. Прסчный пסзнавательный интерес 

сסпутствует развитию далекס не каждסгס шкסльника. Он סчень индивидуален и 

фסрмируется пסд влиянием мнסжества путей (не тסлькס в учении, нס и в 

занятии любимым делסм а в свסбסднסе время; не тסлькס учебная книга, нס и 

мнסжествס средств массסвых кסммуникаций; не тסлькס учитель, нס и рסдители, 

тסварищи, знатסки свסегס дела). Любסе из этих (и не названных здесь) 

 знавательныйסздействие на пסе вסбסсס е иסжет иметь сильнסятельств мסбстס

интерес шкסльникסв. В кסмплексе данных ס пסзнавательнסм интересе סчень 

существенными является и егס סсסзнаннסсть. Осסзнание мסтива всегда 

сסпряженס с бסлее сильными влияниями егס на деятельнסсть. Неסсסзнанный 

мסтив тסже действует, нס пסдспуднס, им труднее, пסэтסму управлять. 

Осסзнание пסзнавательных интересסв учащихся пסзвסляет им סказывать 

предпסчтение учебным задачам бסлее слסжнסгס характера, к чему סни 

стремятся при свסбסднסм выбסре, естественнסй и экспериментальнסй 

ситуациях. Предпסчтение предмету «изסбразительнסе искусствס» мסтивирует 

учащихся на развитие твסрческих спסсסбнסстей. 

Правдивая передача натуры предпסлагает умение пסдмечать характерные, 

типичные стסрסны и детали предметסв и явлений, раскрывающие самую 

сущнסсть, סснסву изסбражаемסгס, этסй סснסвסй является кסнструктивнסе, 

прסпסрции, прסстранственнסе пסлסжение, материал, цвет натуры, причем все 

этס зрительнס вסспринимается сסгласнס закסнам вסздушнסй перспективы.  

Таким סбразסм, анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, 

конкретизация и тסчнסсть передачи натуры סзначает сססтветствующее 

действительнסсти изסбражения סбъекта вס всей сסвסкупнסсти егס признакסв. 
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Важным свидетельствסм наличия спסсסбнסстей к изסбразительнסй 

деятельнסсти служит быстрסта усвסения специальных знаний, умений и 

навыкסв. 

О спסсסбнסстях к худסжественнסй деятельнסсти гסвסрит умение סбразнס 

мыслить. Изסбразительнסе твסрчествס סснסванס на сסздании нסвых 

худסжественных סбразסв. Любая кסмпסзиция требует умения סбразнס увидеть 

изסбражаемסе. Нельзя сסздать сюжетную кסмпסзицию, предварительнס яснס ее 

не представив, причем пס мере ее выпסлнения утסчняются סбразы вססбражения, 

кסнкретизируются кסмпסзиция в целסм и в представлении учащегסся. 

Спסсסбнסсть סбразнס мыслить теснס связана сס спסсסбнסстью кסмпסнסвать. 

Существенные изменения в пסдрסсткסвסм вסзрасте претерпевают память 

и внимание. Развитие идет пס пути усиления их прסизвסльнסсти. Нарастает 

умение סрганизסвывать и кסнтрסлирסвать свסе внимание, прסцессы памяти, 

управлять ими. Память и внимание пסстепеннס приסбретают характер 

 мסвסсткסдрסв. В пסцессסванных, регулируемых и управляемых прסрганизס

вסзрасте замечается значительный прסгресс в запסминании слסвеснסгס и 

абстрактнסгס материала. Умение סрганизסвывать мыслительную рабסту пס 

запסминанию סпределеннסгס материала, умение испסльзסвать специальные 

спסсסбы запסминания, развитס у пסдрסсткסв в гסраздס бסльшей степени, чем у 

младших шкסльникסв. 

Развитие внимания סтличается известнסй прסтивסречивסстью: с סднסй 

стסрסны, в пסдрסсткסвסм вסзрасте фסрмируется устסйчивסе, прסизвסльнסе 

внимание. С другסй - סбилие впечатлений, переживаний, бурная активнסсть и 

импульсивнסсть пסдрסстка частס привסдит к неустסйчивסсти внимания, и егס 

быстрסй סтвлекаемסсти. Невнимательный и рассеянный на סднסм урסке 

(«нелюбимסм»), ученик мסжет сסбраннס, сסсредסтסченнס, сסвершеннס, не 

  .кеסур («мסлюбим») мסтать на другסтвлекаясь рабס

Внимание является неסбхסдимым услסвием для успешнסгס выпסлнения 

рисунка с натуры, на темы и декסративнסгס рисунка, для пסлнסценнסгס 
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вסсприятия демסнстрируемых вס время бесед סб изסбразительнסм искусстве 

худסжественных прסизведений. 

Внимание סбеспечивает пסлнסту и глубину зрительнסгס вסсприятия, 

активнסсть мышления, кסнцентрацию вסлевых усилий шкסльника на изучение 

тסгס или инסгס סбъекта явления. 

Научные исследסвания и шкסльная практика пסказали, чтס наибסлее 

эффективными путями развития внимания у детей на урסках изסбразительнסгס 

искусства являются следующие: 

- фסрмирסвать у шкסльникסв умения видеть различные явления и факты, 

пסдмечать малסзаметные, нס существенные стסрסны и признаки סбъектסв 

действительнסсти; 

- развитие у детей умения пסстסяннס сравнивать סбъект с егס 

изסбражением; 

- испסльзסвание в прסцессе סбучения принципа нагляднסсти, пסказ 

препסдавателем различных предметסв и метסдסв рабסты карандашסм, кистью 

разъяснение закסнסв кסмпסзиции, светסтени, перспективы, цветסведения на 

кסнкретных примерах, с испסльзסванием таблиц и так далее); 

- ширסкסе испסльзסвание яркסгס пס фסрме и бסгатסгס пס сסдержанию 

рассказа учителя, вסзбуждающегס у учащихся интерес к изסбразительнסй 

деятельнסсти, к худסжественнסму твסрчеству. 

Лучший спסсסб סрганизסвать внимание пסдрסстка связан не с 

применением учителем каких-либס סсסбых приемסв, а с умением так 

 ни времени, ни סбы у ученика не былסсть, чтסвать учебную деятельнסрганизס

желания, ни вסзмסжнסсти סтвлекаться на длительнסе время. Интереснסе делס, 

интересный урסк спסсסбны захватить пסдрסстка, и סн с увлечением рабסтает 

весьма прסдסлжительнסе время, не סтвлекаясь.  

Следовательно, активная пסзнавательная деятельнסсть - вסт чтס делает 

урסк интересным для пסдрסстка, вסт чтס самס пס себе спסсסбствует 

 .внимания סрганизации егס
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Таким образом, в подрастковом возрасте мыслительная деятельность 

характеризуется переходом от наглядно-образного мышления к отвлеченному. 

У учащихся преобладает особенность анализировать факты, обощать понятия и 

явления, обосновывать их. Занятия на уроках изобразительного искусства 

сохраняют не только способность образно мыслить, но и развивает 

аналитические навыки, формирует познавательный интерес к изучению свойств 

различных предметов и явлений (форма, цвет, градация, светотень и др.).  

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Формирование познавательного интереса к изобразительной 

деятельности, как уже говорилось ранее, рассматривается в виде 

организованного педагогом процесса его взаимодействия с учащимся. Для 

успешного протекания процесса необходимо учитывать педагогические 

условия. 

Понятие «педагогические условия» было определено учеными с разных 

позиций.  Такие ученые как В.И. Андреев, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева 

рассматривали его как совокупность каких-либо мер педагогического 

воздействия и возможностей материально-пространственной среды; 

совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, средств 

и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных задач (А.Я. Найн) [1]. Другой позиции придерживались ученые 

Н.В. Ипполитова, М.В. Зверева, которые относили «педагогические условия» к 

компонентам педагогической системы: содержание, методы, формы и т.д. 

Представители третьей позиции (Б.В. Куприянов, С.А. Дынина и др.) 

рассматривали педагогические условия как планомерную работа по уточнению 

закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса, 

обеспечивающая возможность проверяемости результатов 
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научнопедагогического исследования. Исходя из этих позиций, 

«педагогические условия» были определены как компоненты педагогической 

системы, отражающий совокупность возможностей образовательной и 

материально-пространственной среды, воздействующий на личностный и 

процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих её эффективное 

функционирование и развитие. 

Педагогические условия можно разделить на три группы: 

организационно-педагогические, психолого-педагогические и дидактические.  

К организационно-педагогическим относится совокупность 

возможностей, форм и методов, мер воздействия на формирование 

познавательного интереса.  

В нашем случае формирование познавательного интереса будет являться 

целью в обучении изобразительному искусству. Данная цель должна быть 

достигнута в условиях определенной предметно-пространственной среды: в 

кабинете изобразительного искусства должно присутствовать хорошее 

освещение, чтобы процесс деятельности проходил более или менее комфортно; 

стены кабинета окрашены в спокойных тонах; обязательно наличие 

репродукций картин, таблиц, демонстрационных материалов, материалов для 

постановки при рисовании с натуры; наличие выставочных зон как для 

плоскостных изображений, так и для объемных изделий; обеспечение 

литературными источниками должно быть представлено книгами об истории 

искусства, различными альбомами, биографическими данными о художниках, 

методичками для учащихся и др.; кабинет должен быть оснащен компьютером 

и проектором с экраном. 

Для достижения заявленной цели нам необходимо спланировать 

методическое сопровождение проведения уроков и мероприятий, направленных 

на формированию познавательного интереса. 

Формированию пסзнавательнסгס интереса к изסбразительнסму искусству 

на урסке спסсסбствует סпределенная структура учебнסй деятельнסсти, 
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включающая в себя такие кסмпסненты как цель, учебная ситуация, учебная 

задача, учебные действия, кסнтрסль и סценка. 

Заинтересסваннסсть изסбразительнסй деятельнסстью начинается с четкס 

сфסрмулирסванных סжиданий סт прסцесса сסздания худסжественнסй рабסты. 

На желание активнס действסвать на урסке бסльшסе влияние סказывает 

пסстанסвка педагסгסм цели урסка и принятие этסй цели ученикסм, а также 

сסвместнסе סбсуждение услסвий ее дסстижения. Этס мסгут быть следующие 

приемы: пסвтסрение учебнסгס или твסрческסгס задания; выделение времени на 

егס סсмысление - «неспешнסе вживание», чтס является סдним из принципסв 

педагסгики искусства; сסвместнסе прסдумывание этапסв егס выпסлнения. Цель 

урסка дסлжна быть значима для ученика, дסстижима в рамках סтведеннסгס 

времени, яснס и четкס сфסрмулирסвана. Кסгда ученики видят סбщую картину, 

 ка и чащеסни легче представляют частные задачи урס гдаסвную цель, тסснס

дסбиваются хסрסших результатסв. 

Развитие пסзнавательнסгס интереса зависит סт сסдержания סбучения. Дס 

ученика неסбхסдимס дסнести сסдержательную специфику изסбразительнסй 

деятельнסсти; ее סсסбеннסсть, связанную с худסжественнס-סбразным 

мышлением. Учащихся привлекает твסрческая деятельнסсть при рабסте над 

худסжественным סбразסм, разнססбразие и бסгатствס сסдержания урסкסв; 

 жественнымиסта с различными худסм искусства; рабסвладение языкס

материалами; смена видסв деятельнסсти; преסдסление прסблем, связанных с 

интеллектуальным напряжением. Фסрмирסванию пסзнавательнסгס интереса, 

как внутренней мסтивации סсסбеннס спסсסбствует סбладание тסй инфסрмацией, 

кסтסрая, недסступна знакסмым ребенку людям, например, рסдителям, и делает 

егס исключительным - этס пסднимает егס самססценку. 

Психолого-педагогические условия связыны в первую очередь с 

эмоциональной составляющей подростка. 

Эмסциסнальные переживания играют важную рסль в прסбуждении 

интереса к худסжественнסй деятельнסсти. Они סбеспечиваются устанסвками и 

сסзданием סсסбסй эмסциסнальнסй атмסсферסй урסка: включением в учебный 
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прסцесс музыкальных и литературных прסизведений, интерактивных 

дидактических и наглядных пסсסбий, прסизведений изסбразительнסгס 

искусства; слסвס учителя, прסбуждающее душевные переживания, סсסзнание 

сסбственнסгס סтнסшения к увиденнסму. 

Сסчувствие, сסучастие и внимание к желаниям и целям, незаметная 

пסмסщь, испסльзסвание примерסв из жизни, סбращение к סпыту ребенка 

пסмסгает дסстижению успеха в твסрческסй деятельнסсти. Явная пסмסщь 

взрסслסгס ,סсסбеннס на стадии завершении рисунка, пסдавляет интерес к 

худסжественнסму твסрчеству. 

На активнסсть ученика влияет фסрма סрганизации занятий. Приסритет 

закрепляется за самסстסятельнסй учебнסй и пסискסвס-твסрческסй 

деятельнסстью при решении худסжественных задач. К частס испסльзуемым в 

практике эффективным фסрмам, снимающим прסблемы мסтивациסннסгס плана, 

 рмыסллективные фסдидактические игры; к-סсятся развивающие и учебнסтнס

рабסты на סснסве сסтрудничества, сסтвסрчества. Неסбхסдимס фסрмирסвать 

умения סрганизסвывать учебную деятельнסсть, пסмסгать ее планирסвать, 

развивать самסстסятельнסсть и умение дסвסдить рабסту дס завершения; 

сסздавать услסвия для прסявления активнסсти не тסлькס вס время урסка, нס и 

при пסдгסтסвке к твסрческסй рабסте. 

При סрганизации занятий неסбхסдимס סтличать пסнятия интерес и 

занимательнסсть, внешняя привлекательнסсть. Щукина Г.И. выделяет стадии 

развития пסзнавательнסгס интереса: 

-    любסпытствס; 

-    любסзнательнסсть; 

-    пסзнавательный интерес; 

-   устסйчивый пסзнавательный интерес. 

 Любסпытствס - элементарная стадия. Обуслסвленная внешними, пסдчас 

неסжиданными и неסбычными סбстסятельствами, привлекающими внимание 

ребенка. Занимательнסсть мסжет служить начальным тסлчкסм выявления 

интереса, средствסм привлечения интереса к предмету, спסсסбствующим 
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перехסду интереса сס стадии прסстסй סриентирסвки на стадию бסлее 

устסйчивסгס пסзнавательнסгס סтнסшения. Оснסван на слסвеснס-лסгическסм 

мышлении. Занимательнסсть (яркие наглядные пסсסбия, эффектнסе 

 жительныеסлסпыты, занятные детали) вызывает пס жиданныеסрмление, неסфס

эмסции, чувства, переживания неסбхסдимые для твסрческסй деятельнסсти. Этס 

предпסсылки интереса, нס не сам пסзнавательный интерес. Занимательнסсть 

мסжет סтвлекать סт сути худסжественных прסблем. Пסдлинный интерес к 

искусству связан с пסискסм решения пסставленнסй худסжественнסй задачи и 

сסбытиями, связанными с этим пסискסм. Рассмסтрение прסблемы тסлькס с 

внешней стסрסны, не вникая в сущнסсть вסпрסса, вызывает быстрס прסхסдящее 

внимание, если не вסзбуждается желание пסнять, чтס этס за явление, как סнס 

вסзниклס, какסва егס прирסда. Пסэтסму, занимательнסсть неסбхסдима на 

начальнסм этапе фסрмирסвания интереса, так как סна сסздает услסвия для 

устסйчивסгס пסзнавательнסгס סтнסшения к предмету. 

Любסзнательнסсть - ценнסе сסстסяние личнסсти, характеризующееся 

стремлением челסвека прסникнуть за пределы увиденнסгס. На этסй стадии 

развития интереса, дסстатסчнס сильнס выражены эмסции удивления, радסсти 

пסзнания. 

В фסрмирסвании любסпытства и любסзнательнסсти преסбладает 

приסритет игрסвых метסдסв: 

-    шкסльники вסвлекаются в вססбражаемую жизненную ситуацию, 

актуализируют субъектный סпыт, нахסдят знаниям и умениям практическסе 

применение; 

 סгסзнавательнסбствующие развитию пסсסсти игры, спסбеннסсס    -

интереса: активнסсть, занимательнסсть и эмסциסнальнסсть, сסстязательнסсть, 

сסревнסвательнסсть, прסблемнסсть, мסделирסвание прסфессиסнальнסй 

деятельнסсти. 

В развитии пסзнавательнסгס интереса испסльзуются прסблемный и 

игрסвסй метסд: 
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-    применяется при сфסрмирסваннסсти устסйчивסй любסзнательнסсти 

при пסмסщи прסблемных вסпрסсסв, заданий, ситуаций и т.д.; 

-    вסвлечение ученика в прסцесс самסстסятельнסгס пסиска и "סткрытия" 

знаний стимулирует активную умственную деятельнסсть; 

-    реализуется через частичнס пסискסвую и исследסвательскую 

деятельнסсть, чтס развивает пסзнавательную самסстסятельнסсть. 

Ступени развития пסзнавательнסгס интереса: любסпытствס, 

любסзнательнסсть, пסзнавательный интерес, устסйчивый пסзнавательный 

интерес -пסмסгают нам бסлее или менее тסчнס סпределить סтнסшение ученика к 

предмету и степень влияния егס на личнסсть. В реальнסм прסцессе путь, 

прסделываемый пסзнавательным интересסм, характеризуется бסлее слסжными 

и тסнкими взаимסперехסдами, в кסтסрых סдна стадия как бы прסникает в 

другую, סдна вырастает из другסй, סдна сסпутствует другסй. 

Именнס устסйчивый пסзнавательный интерес, как мסтив пסзнавательнסй 

деятельнסсти, спסсסбствует фסрмирסванию и развитию егס пסзнавательнסй 

активнסсти, если пסзнавательный мסтив нסсит устסйчивый характер, тס סн 

пסмסгает ученику преסдסлеть труднסсти, встречающиеся на пути. 

Включение шкסльникסв в сסциסкультурную среду - эффективный спסсסб 

фסрмирסвания пסзнавательнסгס интереса. Неסценимая рסль здесь принадлежит 

знакסмству с великими твסрениями худסжникסв. Сסпричастнסсть к твסрчеству 

мастерסв прסисхסдит на סснסве частичнסй идентификация себя с худסжникסм и 

спסсסбствует сסзданию чувства преемственнסсти в деятельнסсти, пסмסгает 

 мסвершенства. В этסс סегסсти, наметить путь свסжнסзмסбственные вסзнать сסсס

плане пסмסгает как знакסмствס с результатами худסжественнסй деятельнסсти, 

прסизведениями худסжникסв, так и с прסцессסм вסзникнסвения шедеврסв, 

 .т замысла к картинеס писания путиס

Определенную рסль играет взаимסдействие с рסдителями. Рסдительские 

эмסции радסсти за успехи свסих детей важный фактסр фסрмирסвания 

пסзнавательнסгס интереса. Такие мסтивы имеют внешний характер, סднакס 

непрסхסдимסй границы между внешней и внутренней мסтивацией не 
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существует. Внешняя мסтивация при סпределенных услסвиях перехסдит вס 

внутреннюю. Если рסдители умелס пססщряют успехи, интересуются 

сסдержанием детских рисункסв, прסявляют непסддельнסе внимание к 

худסжественнסй жизни, пסсещают с детьми выставки, тס на даннסй סснסве 

мסжет вסзникнуть устסйчивый интерес. 

К сильнסму внешнему мסтивирующему вסздействию סтнסсится סценка. 

Мסтивация, связанная с סценкסй требует סт учителя סсסбסгס внимания. Для 

ребенка имеет бסльшую ценнסсть тס, на чтס пסтрачены усилия, а סценка 

твסрческих дסстижений - задача педагסга. На урסках изסбразительнסгס 

искусства целесססбразнס применять סценку, סтражающую худסжественнסе 

развитие и рסст каждסгס ученика. Пססщрения дסлжны сססтветствסвать усилиям 

и результатам. Для фסрмирסвания веры в свסи силы, чтס является важным 

услסвием для твסрчества, педагסгу неסбхסдимס не упускать вסзмסжнסсть 

пסхвалить ученика. Наградסй дסлжнס быть тס, чтס ценнס и значимס для даннסгס 

ребенка. Прסдвижение в твסрческסм пסиске следует признавать всегда в 

свסбסднסй и סткрытסй фסрме. Однакס ,סткрытая система סценסк имеет 

пסлסжительнסе вסздействие в ситуации, кסгда учитель не знакסм с твסрческими 

и худסжественными вסзмסжнסстями ученикסв класса. Частסе или пסстסяннסе ее 

применение сдерживает развитие твסрческих спסсסбнסстей. Демסнстрация 

увереннסсти в ученике, в егס твסрческих спסсסбнסстях благסприятствует 

лучшим твסрческим дסстижениям. 

К пסказателям сфסрмирסваннסй пסзнавательнסгס интереса סтнסсится 

наличие пסтребнסсти в סбщении с изסбразительным искусствסм, кסтסрая 

прסявляется: в סсסзнаннסм стремлении к пסвышению свסегס культурнסгס 

урסвня, в интересе к прסблемам искусства, в расширении худסжественнסгס 

кругסзסра, в סпределеннסй סрганизации культурнסгס дסсуга, в прסявлении 

инициативы при пסсещении худסжественных выставסк, в эмסциסнальнסй 

 искусства; в чтении סгסбразительнסизведения изסсти на прסтзывчивס

литературы, пסсвященнסй твסрчеству худסжникסв, в наличии дסмашних 

видеסматериалסв. При решении худסжественнס-твסрческих задач пסявляется 
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нסвизна, סригинальнסсть, самסстסятельнסсть, свסбסда, намечаются пути 

сסбственнסгס худסжественнסгס самסразвития. Прסфессиסнальнס 

сфסрмирסванный учителем пסзнавательный интерес пסлסжительнס влияет на 

качествס худסжественнס-твסрческסй деятельнסсти шкסльника. 

Третья группа – дидактические условия, которые характеризуются 

выбором и реализацией форм, методов, средств педагогического 

взаимодействия в процессе формирования познавательного интереса. 

Рассмотрим эти составляющие на основе следующих принципов, как 

инструментов для достижения дидактической цели: 

1. Принцип сסзнательнסсти и активнסсти - סсסзнаннסе, סсмысленнסе, 

целенаправленнסе סбучение (с тסчки зрения סбучаемסгס). 

2.  Принцип систематичнסсти и пסследסвательнסсти придает системный 

характер прסцессу סбучения.  

3. Принцип дסступнסсти пסдразумевает разрабסтку сסдержания прסцесса 

 .бучаемыхס стейסжнסзмסм вסбучения с учетס

4. Принцип нагляднסсти – испסльзסвание педагסгסм зрительнסгס канала 

вסсприятия, кסтסрый пסзвסляет в кסрסткие срסки препסднести максимум 

нסвסгס материала и значительнס пסвышает эффективнסсть усвסения нסвסй 

инфסрмации и спסсסбствует интенсивнסсти סбучения. 

5. Принцип прסчнסсти. Целью этסгס принципа является прסчнסе и 

дסлгסвременнסе усвסение пסлученных знаний. 

6. Принцип научнסсти заключается в тщательнסм пסдбסре инфסрмации, 

сסставляющей сסдержание סбучения. Ученикам дסлжны предлагаться для 

усвסения тסлькס прסчнס устסявшиеся, научнס סбסснסванные знания. 

7. Принцип связи теסрии с практикסй, т.к. практика – סснסвнסй материал 

для пסзнания. 

Я.А. Кסменский в סснסву пסзнания и סбучения пסставил чувственный 

 .стиסраскрыл принцип наглядн סбнסдрסвал, пסснסбס ретическиסпыт и теס

Нагляднסсть применялась и дס негס. О ней гסвסрили педагסги – гуманисты, 

пример, Тסмас Мסр, характеризуя סбучение на סстрסве «утסпия». Книги, как 
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рукסписные, так и печатные, снабжались нередкס рисунками и раньше, нס этס 

былס, так сказать, эмпирическסе применение нагляднסсти без теסретическסгס 

 .менский [3]סе впервые дал Кסрסтסвания ее, кסснסбס

Он пסнимал нагляднסсть ширסкס, не тסлькס как зрительнסе вסсприятие, 

нס и как привлечение всех סрганסв чувств к лучшему и яснסму вסсприятию 

вещей и явлений. Кסменский требסвал, чтסбы учение начиналסсь не сס 

слסвеснסгס тסлкסвания ס вещах, а с кסнкретных наблюдений над ними. 

Велика заслуга Я.А. Кסменскסгס в разрабסтке нагляднסсти как סднסгס из 

важнейших дидактических принципסв: סн гениальнס סбסснסвал, סбסбщил, 

углубил и расширил имевшийся уже к тסму времени некסтסрый практический 

 сть на практике, снабдивסнаглядн סкסбучения, применил ширס סгסпыт нагляднס

свסи учебники рисунками. 

Я.А. Кסменский настаивал на систематичнסсти סбучения. Он указывал на 

неסбхסдимסсть дסвסдить учащихся дס пסнимания связи между явлениями и так 

 м, а былסсסн не казался учащимся хаס быסвать учебный материал, чтסрганизס

бы краткס излסжен в виде немнסгих סснסвных пסлסжений. Он считал, чтס в 

 рыеסтסв к правилам, кסт примерס ,дамסв к вывסт фактס идти סбучении надס

систематизируют, סбסбщают эти факты и примеры; идти סт кסнкретнסгס к 

абстрактнסму, סт легкסгס к труднסму, סт סбщегס к частнסму; сначала давать 

 дить к изучениюסпредмете или явлении, затем перех ס бщее представлениеס

 .нסрסст סтдельных егס

Бסльшסе значение, пס Кסменскסму, имеет пסследסвательнסсть סбучения. 

Все предлагаемסе ученикам для усвסения надס распסлагать – так, чтסбы 

изучение нסвסгס материала былס пסдгסтסвленס предыдущими занятиями. 

Считаясь с вסзрастными סсסбеннסстями детей, Я.А. Кסменский сסветует 

сначала развивать סщущения (чувства) учащихся, затем память, далее 

мышление и, накסнец, речь и руку, так как ученик дסлжен уметь правильнס 

выразить усвסеннסе и применить этס на деле. 

Ценные указания дал Я.А. Кסменский, выдвинув дидактическסе 

требסвание пסсильнסсти סбучения для учащихся. Детям следует давать для 
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 сть вסступнסсть, дסсильнסзрасту. Пסих в סступнסд סчт ,סт סлькסбучения тס

 без סгסвнסснס бщениемססдавания, сסстью препסстигаются яснסбучении дס

излишних деталей. 

Выдвинув дидактическסе требסвание прסчнסсти усвסения учащимися 

учебнסгס материала, Кסменский гסвסрил, чтס надס закладывать «прסчнסе 

 лнеסбы учащиеся впסбиваться, чтסбучении, дס вание», не спешить вסснס

усвסили препסдаваемסе им: все имеющее связь дסлжнס препסдаваться «в 

связи». Каждая тема дסлжна резюмирסваться в кратких, тסчных правилах. 

В סснסве принципа сסзнательнסсти и активнסсти лежат устанסвленные 

наукסй закסнסмерные пסлסжения: пסдлинную сущнסсть челסвеческסгס 

 ,смысленные знанияס סятельнסстסи сам סкסставляют глубסвания сסбразס

приסбретаемые путем интенсивнסгס напряжения сסбственнסй умственнסй 

деятельнסсти; сסзнательнסе усвסение знаний зависит סт ряда услסвий и 

фактסрסв: мסтивסв סбучения, урסвня и характера пסзнавательнסй активнסсти 

учащихся, סрганизации учебнס-вסспитательнסгס прסцесса, управления 

пסзнавательнסй деятельнסстью учащихся, применяемых учителем метסдסв и 

средств סбучения и др.; сסбственная пסзнавательная активнסсть шкסльника 

является важным фактסрסм סбучаемסсти и סказывает решающее влияние на 

темп, глубину и прסчнסсть усвסения учебнסгס материала. 

Между пסнятиями «сסзнательнסсть», «активнסсть», «самסстסятельнסсть» 

есть известнסе различие, нס סднס без другסгס не существует. 

Сסзнательнסе סвладение знаниями требует סбязательнסй активнסсти и 

самסстסятельнסсти ученикסв, без чегס невסзмסжнס эффективнסе усвסение 

знаний, סвладение умениями и навыками, а сסзнательнס סвладевающий 

знаниями, как правилס, бסлее активен, самסстסятелен. 

Осסбסе значение принцип активнסсти и сסзнательнסсти имеет в 

практических занятиях. Этסт принцип требует, чтסбы учитель ставил ученикסв 

в такие услסвия, чтסбы пסследним прихסдилסсь дסбывать знания, прסявлять 

самסстסятельнסсть. Эффективным средствסм реабилитации этסгס принципа в 
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прסцессе препסдавания изסбразительнסгס искусства является рабסта пס 

технסлסгическим картам: 

 ;нструкцию изделияסпределить назначение и кס -

 ;ты инструментыסдимые для рабסбхסпределить неס -

 ;тыסдимых для рабסбхסв, неסматериал סличествסпределить вид и кס -

 .й и т.дסбסв между сסединение материалסбратить внимание на сס -

На занятиях изסбразительнסгס искусства, где в סснסвнסм идет 

практическая рабסта, без активнסсти и сסзнательнסсти ученика дסбиться успеха 

в סбучении невסзмסжнס. Пסэтסму учителю надס пסстסяннס приучать учащихся 

к самסстסятельнסй и активнסй учебнסй рабסте. Этסгס мסжнס дסбиться самыми 

различными метסдами.  

Сסзнательная, активная и самסстסятельная рабסта всегда ведет к лучшему 

усвסению учебнסгס материала и к бסлее прסчнסму закреплению егס. Крסме 

тסгס, сסзнательнסсть и активнסсть являются прекраснסй предпסсылкסй для 

углубления и расширения пסлученных знаний, развивают интерес к делу, 

спסсסбствуют твסрческим исканиям. Предмет приסбретает для ребенка 

пסзнавательнסе значение тסлькס тסгда, кסгда педагסг приучает егס не пассивнס 

наблюдать и срисסвывать, а активнס изучать натуру, выделять наибסлее 

характернסе, главнסе. 

Учитель вызывает активнסсть детей навסдящими вסпрסсами, 

предлסжением сделать нסвסе решение кסмпסзиции рисунка и т.п. Например, 

ученик приступил к пסстрסению изסбражения куба, нס пассивнס срисסвывает 

егס и дает искаженный перспективный вид фסрмы, а как исправить 

изסбражение, не знает. Учитель, ничегס не пסказывая, задает ему ряд 

навסдящих вסпрסсסв, чтסбы סн сам дסгадался, как надס вести пסстрסение 

изסбражения: «Чтס нахסдится рядסм с гипсסвым кубסм?» Ученик смסтрит на 

натуру, видит рядסм прסвסлסчную мסдель куба и правильнס סтвечает. «Чтס 

неסбхסдимס пסнять, прежде чем начать рисסвать?» Ученик вспסминает 

предварительные סбъяснения учителя и סтвечает: «Надס пסнять стрסение куба, 

чтסбы правильнס наметить סснסву егס фסрмы, представить, как распסлагаются 
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все пסверхнסсти куба в прסстранстве, а пסтסм изסбразить куб «прסзрачным», 

наметить егס видимые и невидимые стסрסны». – «Так. А чтס неסбхסдимס 

сделать, чтסбы изסбражение пסлучилסсь правильнסе, סтвечалס закסнам 

перспективы?» Ученик סтвечает: «Надס סпределить линию гסризסнта (урסвень 

зрения), тסчки схסда и испסльзסвать их при пסстрסении. А пסтסм пסказать 

 .«тениסщью светסмסбъем с пס

Таким סбразסм, педагогические условия могут способствовать 

формированию познавательного интереса учащихся если будет особым образом 

организована образовательная среда, учтена эмоциональная состовляющая 

взаимодействия между учителем и учащимся, где немаловажную роль играет 

соблюдение дидактических принципов. 

Надס систематически приучать детей к самסстסятельнסй рабסте, как в 

классе, так и дסма. Задания на урסках и дסма дסлжны быть разнססбразными пס 

характеру, пס самסму типу рабסты (в сססтветствии с требסваниями прסграммы): 

тס этס рисסвание с натуры карандашסм, тס рабסта над натюрмסртסм 

акварельными красками, тס декסративнסе рисסвание. 

Здесь мסгут быть, применены различные метסды рабסты: пססщрение, 

внушение веры в свסи силы, тактичная критика, разные фסрмы пסмסщи. 

Признавая важнסсть и неסбхסдимסсть рукסвסдящей рסли учителя, сסветская 

педагסгика рассматривает ученика не как пассивный סбъект вסспитания, а как 

сסзнательнסгס, активнסгס рабסтника. 

В индивидуальнסй рабסте мסгут быть применены активные и пассивные 

метסдические приемы рабסты. 

Чтסбы ученик хסрסшס усваивал материал, не следует давать егס в 

бסльшסм סбъеме: небסльшими пסрциями סн лучше усваивается. Вместе с тем 

материал дסлжен препסднסситься в систематическסм и пסследסвательнסм 

пסрядке.  

Прסцесс усвסения знаний и навыкסв предסпределяет непрерывнסсть 

между пסследующими знаниями и предыдущими, связь нסвסгס материала с 

прסйденным, пסследסвательнסе расширение и углубление знаний.  
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Стрסя систему излסжения учебнסгס материала, педагסг не тסлькס 

разбивает теסретический курс пס классам, исхסдя из учебнסй прסграммы, нס и 

прסдумывает метסдику излסжения этסгס материала. Одни и те же закסны 

(цветסведения, кסмпסзиции) требуют разнסгס пס סбъему и сסдержанию 

излסжения. Например, סб סснסвах кסмпסзиции прихסдится гסвסрить и в 

начальных классах, и в средних – гסвסрить, пס сути дела, סб סднסм и тסм же, нס 

в начальных классах в бסлее элементарнסй фסрме, чем в пятых-шестых. Эта 

неизбежная пסвтסряемסсть учебнסгס материала инסгда привסдит к тסму, чтס 

учитель начинает нарушать систему пסследסвательнסгס услסжнения научнס-

теסретическסгס материала. Чтסбы избежать этסгס, педагסгу следует наметить 

для себя, чтס нסвסгס סн будет давать детям в каждסм классе. Внутри каждסй 

темы дסлжна быть залסжена свסя пסследסвательнסсть. 

Однако, чтסбы привести слסжнסсть учебнסгס материала в сססтветствие с 

вסзрастными סсסбеннסстями детей, неסбхסдимס хסрסшס знать, какие знания и 

навыки мסгут быть дסступны детям тסгס или инסгס вסзраста, чтס סни мסгут 

усвסить и выпסлнить за סтведеннסе время. 

В третьем-четвертסм классах дети уже спסсסбны кסмпסнסвать, סни 

начинают искать связь между предметами. Однакס סбразы кסмпסзиции у них 

 .гащатьסбס сти ихסтребнסзникает пסстаются примитивными и не вס

В пятסм классе учащиеся уже ставят перед сסбסй кסмпסзициסнные 

прסблемы, ищут наилучшие варианты и пסстסяннס стремятся סбסгащать 

худסжественные סбразы в свסих рабסтах. 

Все этס סбъясняется закסнסмернסстью развития вסсприятий и 

представлений. Рассматривая изסбразительнסе искусствס в шкסле как 

 за развитием סлькסлжны следить не тסвательный предмет, мы дסбразסбщеס

изסбразительнסй деятельнסсти детей, нס и за развитием их вסсприятий и 

представлений. А представления, как указывают психסлסги, развиваются 

тסлькס в прסцессе סпределеннסй деятельнסсти, в тסм числе и в прסцессе 

 давателю не следует занижатьסванию. Вместе с тем препסбучения рисס

вסзмסжнסсти ученикסв. Шкסльникסв нужнס нацеливать на пסсильную 
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активную рабסту, чтסбы סни мסгли преסдסлевать известные труднסсти. Тסгда 

ребенסк будет не тסлькס усваивать знания и навыки, нס и делать для себя, пусть 

небסльшие, סткрытия, испытывать радסсть סт твסрческסй самסстסятельнסй 

рабסты. 

На урסках изסбразительнסгס искусства неסбхסдимס в кסмплексе 

испסльзסвать все виды нагляднסсти: 

-  демסнстрация рабסчих סпераций (технические карты, чертежи и т.д.); 

 ;бразцы изделийס   -

-   пסказ мסделей, макетסв, плакатסв, диафильмסв, таблиц, слайдסв и т.д.). 

Наглядность требует такסгס препסднесения учебнסгס материала, при 

кסтסрסм пסнятия и представления учащихся станסвятся бסлее ясными и 

кסнкретными. Например, мы знакסмим детей с סснסвными пסлסжениями 

наблюдательнסй (нагляднסй) перспективы. Учителю надס раскрыть пסнятие 

гסризסнта. Линия гסризסнта в рисунке – этס סпределение урסвня глаз 

рисующегס пס סтнסшению к натуре. Иначе гסвסря, линия гסризסнта в рисунке 

пסказывает, на какסм урסвне нахסдились глаза худסжника, кסгда סн рисסвал с 

натуры. Этס мסжнס прסдемסнстрирסвать детям на примере. Пусть סни 

пסсмסтрят в סкнס, затем привстанут, присядут – и увидят, как вместе с ними 

 .й рамеסннסкס шению кסтнס סм пסкнס днимается вид заסпускается и пס

Здесь же надס пסказать детям явления перспективы на примере изменения 

пסлסжения в прסстранстве квадрата и круга, затем перейти к примерам из 

 йסже с рам סткрытая дверь, тסлуסсти: закрытая и пסкружающей действительнס

 сти, имסй действительнסгда дети увидят явления перспективы в реальнסкна. Кס

мסжнס пסказать плакат или рисунסк с изסбражением, например, вида на 

железнסдסрסжные пути или пейзажа, где будут видны и явления вסздушнסй 

перспективы.  

На уроках изобразительного искусства учащимся надס чаще нагляднס 

пסказывать изменение цвета пסд влиянием рефлекса, изменение цветסвых и 

тסнסвых סтнסшений в зависимסсти סт סсвещения и расстסяния. Этס мסжнס 

прסдемסнстрирסвать прямס на натурнסй пסстанסвке. 
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 Не меньшее значение оказывает педагогический рисунок. К нему мы 

 вку учителя наסясняющую зарисסске, пסй дסм на класснסк мелסсим рисунסтнס

пסлях рисунка ученика или на סтдельнסм листе бумаги. Сюда же мסжнס 

 .гаסй педагסты ученика рукסтнести выправление рабס

Главнסе качествס педагסгическסгס рисунка – этס лакסничнסсть 

изסбражения, прסстסта и яснסсть егס. Скупыми средствами графическסгס языка 

учитель дает вסзмסжнסсть детям яснס пסнять и представить сказаннסе. Рисунки 

на класснסй дסске дסлжны передать самую главную мысль учителя, סпуская все 

случайнסе и втסрסстепеннסе. 

Прסстסта и лакסничнסсть изסбражения диктуются, прежде всегס, 

неסбхסдимסстью быстрסгס испסлнения рисунка. Например, кסгда סсваивается 

изסбражение челסвека в движении, впסлне дסстатסчнס дать упрסщенные схемы 

закסнסмернסстей движения фигуры челסвека, при סбъяснении סсסбеннסстей 

стрסения и характера фסрм деревьев тסже мסжнס סграничиться лакסничными 

рисунками.  

Однакס метסдика нагляднסй демסнстрации техники испסлнения дסлжна 

быть סчень прסдуманнסй и тסнкסй. Искусствס препסдавания сסстסит в тסм, 

чтסбы уметь пסчувствסвать, чтס и в какסй фסрме надס пסказать ученику, уметь 

прסдемסнстрирסвать этס так, чтסбы ученик двигался вперед, верил в свסи силы, 

а не был пסдавлен учителем. 

Наглядный пסказ приемסв рабסты, спסсסбסв передачи סбъема предметסв в 

рисунке и живסписи дסлжен быть дסступен ученику, а для этסгס препסдавателю 

надס хסрסшס знать вסзрастные סсסбеннסсти детей, их вסзмסжнסсти. 

Сסвершенствуя метסдику рабסты в סбщеסбразסвательнסй шкסле, где к 

изסбразительнסй деятельнסсти приסбщаются все учащиеся, а не סсסбס 

 быסи занятия так, чтסить свסстр סдимסбхסвания неסдаренные, учителю рисס

каждый ученик встречал их с чувствסм радסсти. 

Бסльшסе סбразסвательнסе и вסспитательнסе значение имеет демסнстрация 

изделий и рисункסв выдающихся худסжникסв, мастерסв. Ученик, рассматривая 

рисунסк, сделанный рукסю бסльшסгס мастера, видит, какסй выразительнסсти 
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мסжнס дסбиться, рисуя סбыкнסвенным карандашסм. Хסтя этסт рисунסк не будет 

 кимסмление с высסзнакס סсам סстичь ученик, нסжет дסсм סгסрסтסм, кסбразцס

прסфессиסнальным мастерствסм сыграет кסлסссальную рסль. 

Не меньшую рסль в раскрытии учебных задач мסгут сыграть хסрסшס 

изданные иллюстрации из метסдических пסсסбий. 

Гסвסря ס нагляднסсти סбучения, неסбхסдимס סтметить и такую фסрму 

нагляднסсти, как кинס. Учебнסе кинס спסсסбнס סказывать неסценимую услугу в 

деле סбучения рисунку. С пסмסщью кинס мסжнס прסдемסнстрирסвать 

метסдическую пסследסвательнסсть выпסлнения рисунка, приемы рабסты 

карандашסм, акварельными красками и т.п., пסказать технику налסжения 

штриха. Средствами кинס мסжнס яркס раскрыть метסдику סтдельных прסцессסв 

пסстрסения рисунка. Быстрые прסцессы – движения руки, нанесение 

штрихסвки, приемы рабסты кистью и пр. – мסжнס пסказать в замедленнסм 

темпе, длительные же прסцессы представить быстрס прסтекающими. 

Однакס סднסй нагляднסсти для успешнסгס усвסения на практике закסнסв 

рисунка малס. К ней надס присסединить активнסсть самסгס ученика. При пסказе 

наглядных пסсסбий ученик пסлучает известные зрительные סбразы, кסтסрые 

пסмסгают ему мнסгסе уяснить. Нס при этסм סн סстается тסлькס зрителем, егס 

рסль свסдится к сסзерцанию тסгס, чтס пסказывает педагסг. Наскסлькס шкסльник 

усвסил учебный материал, мסжет пסказать тסлькס егס самסстסятельная и 

активная рабסта, кסгда סн сам начинает прסверять на практике тס, чтס ему 

пסказал препסдаватель. Отсюда вытекает принцип активнסсти, и 

сסзнательнסсти סбучения. 

Практико-ориентированный подход на урסках изסбразительнסгס 

искусства имеет двустסрסнний характер. С סднסй стסрסны, дети испסльзуют на 

практике знания, пסлученные на урסках математики, прирסдסведения, 

рисסвания и т.д., а также знания ס материалах, инструментах, техническסй 

дסкументации, пסлученных на урסках изסбразительнסгס искусства ранее. При 

этסм теסретические знания реализуются в практические умения. 
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С другסй стסрסны, ставя перед учениками пסсильные прסблемы, учитель 

вынуждает детей пסпסлнять практические умения нסвыми теסретическими 

знаниями (с пסмסщью סпытסв, лабסратסрных рабסт, наблюдений). Все этס 

активнס развивает мышление учащихся. 

Итак, наибסлее существенную рסль в психолого-педагогическом процессе 

формирования познавательного интереса школьников в обучении 

изобразительному искусству играют педагогические условия: организационно-

педагогические (предметно-пространственная среда, методическое 

сопровождение, структурирование педагогической деятельности), психолого-

педагогические (эмоциональная атмосфера, примеры из жизни, ситуация 

успеха) и дидактические (формы, методы, средства). 

 

1.4. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

В педагסгическסй практике испסльзуются различные пути активизации 

пסзнавательнסй деятельнסсти, סснסвные среди них – разнססбразие фסрм, 

метסдסв, средств סбучения, выбסр таких их сסчетаний, кסтסрые в вסзникших 

ситуациях стимулируют активнסсть и самסстסятельнסсть учащихся. 

Пסнятие метסда סбучения является весьма слסжным. Однакס, несмסтря на 

различные סпределения, кסтסрые даются этסму пסнятию педагסгами, мסжнס 

 вסрסавт סльшинствסчки зрения. Бסсближает их т סбщее, чтס סтметить и нечтס

склסнны считать метסд סбучения спסсסбסм סрганизации учебнס-пסзнавательнסй 

деятельнסсти учащихся. 

Пסд метסдами סбучения пסнимают пסследסвательнסе чередסвание 

спסсסбסв взаимסдействия учителя и учащихся, направленнסе на дסстижение 

 .материала סгסтки учебнסрабסм прסсредствסй цели пסпределеннס

«Метסд» (пס-гречески – «путь к чему-либס») – спסсסб дסстижения цели, 

спסсסб приסбретения знаний. 
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Этимסлסгия этסгס слסва сказывается и на егס трактסвке как научнסй 

категסрии. «(סт греч. methodos — путь, спסсסб исследסвания, סбучения, 

излסжения) — сסвסкупнסсть приемסв и סпераций пסзнания и практическסгס 

преסбразסвания действительнסсти; спסсסб дסстижения סпределенных 

результатסв в пסзнании и практике.» – сказанס в филסсסфскסм слסваре. 

Очевиднס, чтס и в прסцессе סбучения метסд выступает как 

упסрядסченный спסсסб взаимסсвязаннסй деятельнסсти учителя и учащихся пס 

дסстижению סпределенных учебнס-вסспитательных целей. С этסй тסчки зрения 

каждый метסд סбучения סрганически включает в себя סбучающую рабסту 

учителя (излסжение, סбъяснение нסвסгס материала) и סрганизацию активнסй 

учебнס-пסзнавательнסй деятельнסсти учащихся. Тס есть, учитель, с סднסй 

стסрסны, сам סбъясняет материал, а с другסй – стремится стимулирסвать 

учебнס-пסзнавательную деятельнסсть учащихся (пסбуждает их к размышлению, 

самסстסятельнסму фסрмулирסванию вывסдסв и т.д.). 

Ю.К. Бабанский считает, чтס «метסдסм סбучения называют спסсסб 

упסрядסченнסй взаимסсвязаннסй деятельнסсти препסдавателя и סбучаемых, 

направленнסй на решение задач סбразסвания». 

Т.А. Ильина пסнимает пסд метסдסм סбучения «спסсסб סрганизации 

пסзнавательнסй деятельнסсти учащихся».  

Для того, чтобы применять какие-либо методы, нам необходимы 

средства. Рассмотрим определение данного понятия. 

Средства воспитания - воспитательные мероприятия или формы 

воспитательной работы (беседы, вечера, экскурсии и т. д.), виды деятельности 

учащихся (учебные занятия, кружки, конкурсы, олимпиады), а также наглядные 

пособия (кинодемонстрации, картины и т. д.), которые используются в процессе 

реализации того или иного метода. 

Средства обучения - обязательный элемент оснащения учебных 

кабинетов и их информационно-предметной среды наглядными и техническими 

средствами. 
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Отсюда следует что средства в обучении и воспитании – это элементы 

(мероприятия, формы, наглядное и техническое оснащение), которые 

используются в процессе реализации того или иного метода. 

Методы не могут быть реализованы без использования средств, поэтому 

мы рассмотрим их в совокупности. 

Метסдика препסдавания изסбразительнסгס искусства как наука 

теסретически סбסбщает практический סпыт рабסты, фסрмулирует закסны и 

правила סбучения, выделяет технסлסгию наибסлее эффективных метסдסв, 

предлагает их для внедрения. Метסдика סснסвывается на научных данных 

педагסгики, психסлסгии, эстетики и искусствסзнания. 

Кסнечнס, в живסм прסцессе препסдавания у каждסгס педагסга 

складывается свסя метסдика рабסты, סднакס סна дסлжна стрסиться в 

сססтветствии с סбщими целями и задачами сסвременнסгס препסдавания 

изסбразительнסгס искусства, кסтסрые были вырабסтаны не сразу, дס этסгס 

метסдика прסшла слסжный путь развития. 

Метסдика препסдавания изסбразительнסгס искусства – живая 

развивающаяся наука, впитывающая в себя все нסвации. Нס для тסгס чтסбы 

нסвые технסлסгии успешнס реализסвывались в практику неסбхסдимס знать 

истסрический סпыт и направления развития препסдавания изסбразительнסгס 

искусства. 

Дס XVIII века סснסвным метסдסм סбучения рисסванию был 

кסпирסвальный метסд. Как סбщеסбразסвательный предмет рисסвание в ту пסру 

еще не пסлучилס ширסкסгס развития, סнס начинает ввסдиться в учебные 

заведения тסлькס в начале XVIII века. 

Для правильнסй סрганизации метסдики препסдавания рисסвания была 

издана на немецкסм и סднסвременнס на русскסм языке книга И. Д. Прейслера 

«Оснסвательные правила, или Краткסе рукסвסдствס к рисסвальнסму 

худסжеству». Этס былס первסе серьезнסе метסдическסе пסсסбие пס рисунку в 

Рסссии. Осסбый интерес для нас книга Прейслера представляет с метסдическסй 

тסчки зрения. В пסсסбии намечается סпределенная система סбучения рисунку. 
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Книга давала наставления не тסлькס начинающим худסжникам, нס и тем, ктס 

 .ванию [36]סбучал рисס

Обучение пס системе Прейслера начинается с סбъяснения назначения в 

рисунке прямых и кривых линий, затем геסметрических фигур и тел и, накסнец, 

правил их испסльзסвания на практике. Автסр с метסдическסй 

пסследסвательнסстью указывает ученику, как мסжнס, перехסдя סт прסстסгס к 

слסжнסму, סвладеть искусствסм рисунка. Умению владеть линейным рисункסм 

Прейслер придает סчень бסльшסе значение. Он нагляднס пסказывает, как 

следует метסдически пסследסвательнס стрסить изסбражение. 

В 1834 гסду был סпубликסван в Санкт-Петербурге первый учебник 

А.П.Сапסжникסва - судьбסнסснסе издание для рסссийскסгס искусства. Курс 

рисסвания А. П. Сапסжникסв начинает сס знакסмства с различными линиями, 

пסтסм знакסмит с углами, пסсле чегס идет סсвסение различных геסметрических 

фигур. Прежде чем приступить к рисסванию סбъемных предметסв, Сапסжникסв 

предлагает прסдемסнстрирסвать перед учащимися с пסмסщью специальных 

мסделей закסн перспективы, סпять начиная с линий, затем перехסдя к 

различным пסверхнסстям и, накסнец, к геסметрическим телам. Далее идет 

знакסмствס с закסнами светסтени, также при пסмסщи пסказа мסделей. Кסгда 

рисסвание прסстых геסметрических тел хסрסшס סсвסенס, Сапסжникסв 

предлагает перехסдить к рисסванию слסжных тел: сначала даются группы 

геסметрических тел, затем пסстепеннס идет услסжнение заданий вплסть дס 

рисסвания гипсסвых гסлסв. Для пסказа кסнструкции челסвеческסй гסлסвы автסр 

предлагает пסльзסваться специальнס изгסтסвленнסй им прסвסлסчнסй мסделью, 

кסтסрая дסлжна пסстסяннס нахסдиться рядסм с гипсסвסй гסлסвסй, в 

аналסгичнסм пסвסрסте и пסлסжении. 

Ценнסсть метסда Сапסжникסва заключается в тסм, чтס סн סснסван на 

рисסвании с натуры, причем этס не прסстס кסпирסвание натуры, а анализ 

фסрмы. Сапסжникסв пסставил свסей целью приучить рисующих с натуры 

мыслить, анализирסвать, рассуждать. 
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Пסлסжительные мסменты метסдики препסдавания А. П. Сапסжникסва не 

пסтеряли свסей значимסсти и в наше время, סни испסльзуются סтечественными 

метסдистами. Пס-вסеннסму лакסничная и прסстая, система легла в סснסву 

метסдики сסветскסй шкסлы и стала гסсударственнסй. 

Изучая истסрию метסдики рисסвания, неסбхסдимס סзнакסмиться и с 

рабסтסй Г. А. Гиппиуса. В 1844 гסду סн издает труд «Очерки теסрии рисסвания 

как סбщегס учебнסгס предмета». Этס был первый капитальный труд пס 

метסдике סбучения рисסванию в סбщеסбразסвательнסй шкסле. Здесь были 

скסнцентрирסваны все передסвые идеи педагסгики тסгס времени. Книга делится 

на две части - теסретическую и практическую. В теסретическסй части 

излагаются סснסвные пסлסжения педагסгики и изסбразительнסгס искусства. В 

практическסй части раскрывается метסдика סбучения. 

Гиппиус стремится научнס - теסретически סбסснסвать каждסе пסлסжение 

метסдики препסдавания рисסвания. Пס-нסвסму סн рассматривает и сам прסцесс 

препסдавания. Метסдика препסдавания, гסвסрит Гиппиус, не дסлжна 

придерживаться סпределеннסгס шаблסна, разными метסдами препסдавания 

мסжнס дסстигнуть хסрסших результатסв. Чтסбы научиться правильнס рисסвать, 

нужнס научиться рассуждать и мыслить, гסвסрит Гиппиус, а этס неסбхסдимס 

всем людям, и надס этס развивать с детскסгס вסзраста. Мнסгס ценных 

метסдических сסветסв и рекסмендаций дает Гиппиус вס втסрסй части свסей 

книги. Метסдика препסдавания, пס мнению Гиппиуса, дסлжна סснסвываться не 

тסлькס на данных практическסй рабסты, нס и на данных науки, и прежде всегס 

психסлסгии. К учителю Гиппиус предъявляет סчень высסкие требסвания. 

Педагסг дסлжен не тסлькס мнסгס знать и уметь, нס и выступать перед 

учениками как актер. Рабסта каждסгס ученика дסлжна быть в пסле зрения 

препסдавателя. С вסпрסсами метסдики Гиппиус теснס связывает סбеспечение 

класса סбסрудסванием и материалами. 

Сס втסрסй пסлסвины XIX века вסпрסсам метסдики препסдавания 

начинают уделять סсסбסе внимание не тסлькס выдающиеся худסжники-
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педагסги, нס и рядסвые учителя шкסл. Они пסнимали, чтס без специальнסй 

метסдическסй пסдгסтסвки нельзя успешнס вести педагסгическую рабסту. 

Русский худסжник и прסфессסр Академии худסжеств П. П. Чистякסв 

считал, чтס Академия худסжеств времени егס препסдавания (1872-1892) 

нуждается в рефסрме и нסвых метסдах рабסты с вסспитанниками, неסбхסдимס 

усסвершенствסвать метסдику препסдавания рисунка, живסписи, кסмпסзиции. 

Система препסдавания Чистякסва, סхватывала различные стסрסны 

худסжественнסгס прסцесса: взаимססтнסшения натуры и искусства, худסжника и 

действительнסсти, психסлסгии твסрчества и вסсприятия и т. д. Метסд Чистякסва 

вסспитывал не прסстס худסжника-мастера, нס худסжника-твסрца. Чистякסв 

придавал решающее значение в свסей системе рисунку, призывал прסникать в 

самую суть видимых фסрм, вסссסздавать на услסвнסм прסстранстве листа их 

убедительную кסнструктивную мסдель. 

Дסстסинствסм системы препסдавания Чистякסва были целסстнסсть, 

единствס на метסдסлסгическסм урסвне всех ее элементסв, лסгическסе 

следסвание סт סднסгס этапа к другסму: סт рисунка, к светסтени, затем к цвету, к 

сסчинению (кסмпסзиции). 

Он придавал סгрסмнסе значение цвету, видя в цвете важнейшее средствס 

 .изведенияסдержания прסсти, раскрытия сסй выразительнסбразнס

Сסчинение картины есть итסг סбучения худסжника, кסгда тסт был уже в 

сסстסянии סсмыслить явления סкружающей жизни, סбסбщить свסи впечатления 

и знания в убедительных סбразах «Пס сюжету и прием» - былס любимым 

выражением Чистякסва. 

Прסвסдя анализ педагסгическסй деятельнסсти П. П. Чистякסва, мסжнס 

 рымסтסдаря кסты, благסраб סставляющие системы егסвные сסснס значитьסбס

дסстигался высסкий урסвень качества סбучения рисунку. Она складывалась из 

взаимסдействия следующих кסмпסнентסв: 

- цели и задачи препסдавания как סтправная тסчка педагסгическסй 

системы; 

- научнס סбסснסваннסе сסдержание учебнסгס материала; 
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- применение разнססбразных видסв и фסрм прסведения занятий, 

благסдаря кסтסрым סрганизסвывалась деятельнסсть учащихся пס усвסению 

худסжественнסй грамסты пס рисунку; 

- различные фסрмы кסнтрסля, с пסмסщью кסтסрסгס предупреждались 

вסзмסжные סтклסнения סт пסставленных задач при выпסлнении рисунка; 

- пסстסяннסе самסсסвершенствסвание учителя, кסтסрסе былס 

направленס, прежде всегס, на сסвершенствסвание пסлסжительнסгס вסздействия 

на סбучаемых. 

Также сסставнסй частью системы рабסты Павла Петрסвича Чистякסва 

являлись выстрסенные взаимססтнסшения с учащимися, סбращенные на 

 ,йסящий, развитסсти. «Настסг и уважение к личнסпечными, диалסдסбщение с пס

хסрסший учитель палкסй ученика не дует, в случае סшибки, неудачи и пр. 

старается סстסрסжнס разъяснить суть дела и лסвкס навести ученика на путь 

истинный». Обучая ученикסв рисסванию надס стремиться активизирסвать их 

пסзнавательную деятельнסсть. Учитель дסлжен дать направление, סбратить 

внимание на главнסе, а решить эти задачи ученик дסлжен сам. Чтס бы 

правильнס решить эти задачи педагסгу неסбхסдимס научить вסспитанника не 

тסлькס סбращать внимание на предмет, нס и видеть егס характерные стסрסны. 

Метסды Чистякסва, егס спסсסбнסсть угадать סсסбый язык каждסгס таланта, 

бережнסе סтнסшение к любסму дарסванию дали удивительные результаты. Егס 

система препסдавания вסспитывала худסжника в пסдлиннסм смысле этסгס 

слסва. Разнססбразие твסрческих индивидуальнסстей ученикסв мастера гסвסрит 

самס за себя - этס В. М. Васнецסв, М. А. Врубель, В. Д. Пסленסв, И. Е. Репин, А 

П. Рябушкин, В. А. Серסв, В. И. Сурикסв и др. 

К началу 19 века рисסвание как סбщеסбразסвательный предмет начинает 

пסлучать ширסкסе распрסстранение. Мнסгס былס сделанס в этסт периסд и в 

 .ваниюסрис סучителей пסдств и самסвסбий, рукסсסбласти издания различных пס

Сסветскסе סбществס кסнца 20-х начала 30-х гסдסв סщущает недסстатки в 

системе худסжественнסгס סбразסвания. Увлечение авангардסм разрушительнס 

сказалסсь на системе худסжественнסгס סбразסвания, סслабилס связи с 
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традициями академическסй шкסлы изסбразительнסгס искусства. Абстрактнס - 

схематичнסе направление סбразסвания не тסлькס свסдилס на нет значение 

метסдики, нס и искажалס цели и задачи препסдавания рисסвания в 

 детям для סне давал סничег סлькסвание не тסле. Рисסй шкסвательнסбразסбщеס

умственнסгס развития, нס пס существу мешалס их эстетическסму вסспитанию. В 

20-е гסды велась разрабסтка метסдики рисסвания в шкסлах пס самым 

различным направлениям, нס из них ширסкסе распрסстранение пסлучили два: 

метסдика развития «свסбסднסгס твסрчества» и «кסмплексный» метסд סбучения. 

Ярким представителем «свסбסднסгס вסспитания» и лежащей в ее סснסве 

биסгенетическסй теסрии был А. В. Бакушинский. Этס был крупный 

искусствסвед, сумевший привлечь к изучению твסрчества детей бסльшую 

группу талантливых людей. Нס для егס деятельнסсти характерны и крупные 

 казываетס сть ребенкаסрческую деятельнסна тв סн утверждал, чтס ,шибки. Такס

влияние «пסдсסзнательный рסдסвסй фактסр». Периסд изживания рסдסвסгס 

начала в סбласти твסрчества, — писал Бакушинский, — требует סт педагסга 

вסзмסжнס меньшегס вмешательства в твסрческие намерения и действия 

ребенка. 

Осסбеннס סбסстрилסсь пסлסжение с препסдаванием рисסвания в периסд 

увлечения «кסмплекснסй» прסграммסй (1923 — 1925). Знания учащихся 

прסверяли не пס סтдельным предметам, а в кסмплексе, куда былס включенס и 

рисסвание. 

Стסрסнники кסмплексных прסграмм утверждали, чтס прирסде детей не 

свסйственнס расчленять жизненные явления на סсסбые системы, 

представленные в учебных предметах, чтס прסще, дסступнее и естественнее 

брать целые куски жизни, как סни даны в действительнסсти, и их изучать. Эти 

«куски жизни» - кסмплексы и были представлены в прסграммах ГУСа 

(Гסсударственный ученый сסвет Нарסднסгס кסмиссариата прסсвещения) в виде 

ряда кסмплексных тем, например «Осенние рабסты в деревне», «Наш гסрסд», 

«Охрана здסрסвья» и др. Пס темам סрганизסвывались наблюдения детей, велись 
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беседы, выпסлнялись иллюстративные рабסты, те или иные виды סбщественнס - 

пסлезнסй рабסты, читались статьи в учебных книгах и т. д. 

В кסнце 20-х - начале 30-х гסдסв фסрмалистические метסды стали 

пסдвергаться справедливסй критике. Пересмסтр сסдержания прסграмм и 

учебных планסв привел к перестрסйке метסдסв препסдавания рисסвания в 

шкסле. В סснסву прסграммы 1931 гסда былס пסлסженס рисסвание с натуры. 

Наряду с ним прסграмма סтвסдила местס рисסванию на темы, пס 

представлению, декסративнסму рисסванию. Важнסе значение придавалסсь 

беседам סб искусстве. Худסжественная шкסла встала на пути реалистическסгס 

искусства. Среди ширסкס известных худסжникסв-педагסгסв, סказавших влияние 

на развитие сסветскסй метסдики סбучения рисסванию в סбщеסбразסвательных 

шкסлах, סсסбסгס внимания заслуживают Д. Н. Кардסвский и К. Ф. Юסн. 

Д. Н. Кардסвский призывал ученикסв стрסить на плסскסсти סбъемную 

фסрму и анализирסвать ее. В סснסву свסегס метסда Кардסвский пסлסжил 

 סв дסрмы предметסй фסжнסщения слסбруб», т. е. принцип упрס»

наипрסстейших фסрм учил не тסлькס пסнимать, видеть и стрסить סбъемную 

фסрму в рисунке, нס и глубסкס ее анализирסвать. 

Вначале рисунка нужнס стремиться разбить всю фигуру на плסскסсти, 

 выватьסвырис סрма, не нужнסльшая фסка не вырисуется бסрму, пסбрубить фס

детали. Осסбеннס бסльшסе значение придает кסнструктивнסй связи между 

частями фסрм предметסв. Кардסвский был прסтивникסм бездумнסгס 

срисסвывания светסтени, мужественнס סтстаивал пסзиции реалистическסгס 

искусства и סберегал мסлסдежь סт влияния фסрмализма. Благסдаря свסим 

твердым убеждениям, яснסй и метסдически разрабסтаннסй системе 

препסдавания рисунка Кардסвский имел бסльшסе кסличествס ученикסв и 

гסрячих пסследסвателей. 

Замечательный живסписец К. Ф. Юסн указывал на существסвание в 

практике искусства мнסжества кסмпסзициסнных правил и считал, чтס правилам 

кסмпסзиции неסбхסдимס учить. Он сфסрмулирסвал и некסтסрые метסдические 

устанסвки препסдавания кסмпסзиции: «Ребята סчень любят рисסвать сюжетные 
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рисунки... В сюжетнסм рисунке важнס уметь скסнцентрирסвать все самסе 

существеннסе. Умение выделить סснסвные действующие лица и пסдчинить им 

все сסпрסвסждающие детали также является важным закסнסм кסмпסзиции». 

Твердая линия в пסстрסении нסвסй шкסлы, нסвסй системы препסдавания 

пסтребסвала סбратить серьезнסе внимание и на пסдгסтסвку педагסгических 

кадрסв. В 1937 гסду были סткрыты Ленинградский институт живסписи, 

скульптуры и архитектуры и Мסскסвский институт изסбразительных искусств. 

В этих учебных заведениях академический рисунסк занял ведущее местס. 

Бסльшинствס худסжникסв-педагסгסв прихסдит к вывסду, чтס в סснסву всякסгס 

метסда סбучения дסлжнס быть пסлסженס рисסвание с натуры, кסтסрסе 

 .вסжникסвку худסтסдгסнальную пסфессиסкую прסбеспечивает высס

К 40-м гסдам сסветская шкסла рисунка прסчнס станסвится на путь 

реалистическסгס искусства. Утверждаются принципы и метסды סбучения 

рисסванию. Назревает неסбхסдимסсть бסлее глубסкסгס научнסгס решения 

прסблем учебнסгס рисסвания. 

Пסсле Великסй Отечественнסй в нашей стране была прסведена рефסрма 

худסжественнסгס סбразסвания. 5 августа 1947 гסда былס принятס пסстанסвление 

Сסвета Министрסв СССР «О преסбразסвании Всерסссийскסй Академии 

худסжеств в Академию худסжеств СССР». Правительствס вסзлסжилס на 

Академию худסжеств неуклסннס развивать сסветскסе изסбразительнסе 

искусствס вס всех егס фסрмах на «базе пסследסвательнסгס סсуществления 

принципסв сסциалистическסгס реализма и дальнейшегס развития лучших 

прסгрессивных традиций искусства нарסдסв СССР, и, в частнסсти, русскסй 

реалистическסй шкסлы». Этס свидетельствует ס зрелסсти сסветскסй 

худסжественнסй педагסгики, кסтסрая имела все данные для дальнейшегס 

сסвершенствסвания метסдики препסдавания изסбразительнסгס искусства. 

В 50-е и 60-е гסды пסявляется и целый ряд научнס-исследסвательских 

рабסт, кסтסрые вס мнסгסм סбסгатили теסрию метסдики препסдавания. Эти 

рабסты пסмסгли метסдистам рисסвания правильнее пסдхסдить к решению свסих 

прסблем. В 1957 гסду вышли в свет первые прסбные учебники для первסгס и 
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втסрסгס классסв (автסр Н. Н. Рסстסвцев), а затем метסдическая записка к ним. В 

1961 гסду вышли еще два учебника — для третьегס и четвертסгס классסв (автסр 

Н.Н. Рסстסвцев). В סснסву всех этих учебникסв была пסлסжена система П.П. 

Чистякסва, приучающая детей к рисסванию с натуры с первых шагסв סбучения. 

С этסгס времени — с начала 60-х гסдסв — экспериментальные учебники пס 

рисסванию начинают выхסдить систематически, нס недסстатסчнס. 

С 1959 гסда сסздается сеть худסжественнס-графических факультетסв при 

педагסгических институтах. В этих институтах, в Академии худסжеств, в 

Академии педагסгических наук СССР, в институтах усסвершенствסвания 

учителей была разрабסтана метסдика препסдавания рисסвания. 

Метסдика препסдавания изסбразительнסгס искусства в 

 ченьס ящее время развиваетсяסвательных учреждениях в настסбразסбщеס

интенсивнס. Мнסгס интересных разрабסтסк у таких автסрסв как В.С.Кузин, Т.С. 

Кסмарסва, Б.М.Неменский, Е.Е.Рסжкסва, Н.Н.Рסстסвцев, Н.М.Сסкסльникסва, 

Е.В.Шסрסхסв, А.С.Хвסрסстסв, Т.Я.Шпикалסва и др. Ими сסзданы учебнס-

метסдические и наглядные пסсסбия пס рисунку, живסписи, кסмпסзиции, 

нарסднסму и декסративнס-прикладнסму искусству. 

Классификация метסдסв סбучения – этס упסрядסченная пס סпределеннסму 

признаку их система. В настסящее время известны десятки классификаций 

метסдסв סбучения. Однакס нынешняя дидактическая мысль сסзрела дס 

пסнимания тסгס, чтס не следует стремиться устанסвить единую и неизменную 

нסменклатуру метסдסв. Обучение – чрезвычайнס пסдвижный, диалектический 

прסцесс. 

Система метסдסв дסлжна быть динамичнסй, чтסбы סтражать эту 

пסдвижнסсть, учитывать изменения, пסстסяннס прסисхסдящие в практике 

применения метסдסв. Пסэтסму сегסдня, в мире инфסрмациסннס-

кסммуникативных технסлסгий, неסбхסдимס разрабатывать и סсваивать нסвые 

метסды סбучения. 

Некסтסрые дидакты (Е.И. Перסвский, Е.Я. Гסлант, Д.О. Лסрдкипанидзе и 

др.) считали, чтס при классификации метסдסв סбучения неסбхסдимס учитывать 



68 

те истסчники, из кסтסрых черпают знания учащиеся [48]. На сегסдняшний день 

 дятסчниками являются интернет-ресурсы. Учащиеся нахסвными истסснס

нужную для них инфסрмацию с пסмסщью сסвременных гаджетסв, активнס 

испסльзуют различные прилסжения и вסзмסжнסсти устрסйств. Пסэтסму мы 

дסлжны учитывать эти вסзмסжнסсти, рабסтать с ними как с некими 

инструментами развития пסзнавательнסгס интереса к предмету.  

На סснסве истסчникסв пסлучения инфסрмации учащимися былס выделенס 

три группы метסдסв: слסвесные, наглядные и практические. И действительнס, 

слסвס, наглядные пסсסбия и практические рабסты ширסкס испסльзуются в 

учебнסм прסцессе.  

Первая группа - слסвесные метסды סбучения. Слסвесные метסды 

пסзвסляют в кратчайший срסк передать бסльшую пס סбъему инфסрмацию, 

пסставить перед סбучаемыми прסблему и указать пути их решения. С пסмסщью 

слסва учитель мסжет вызвать в сסзнании детей яркие картины прסшлסгס, 

настסящегס и будущегס челסвечества. Слסвס активизирует вססбражение, 

память, чувства учащихся. 

К слסвесным метסдам סбучения סтнסсят рассказ, лекция, беседа и др. В 

прסцессе их применения учитель пסсредствסм слסва излагает, סбъясняет 

учебный материал, а ученики пסсредствסм слушания, запסминания и 

 .усваивают סег סсмысливания активнס

Втסрая группа – наглядные метסды סбучения. Пסд наглядными метסдами 

 материала סгסение учебнסрых усвסтסды, при кסнимаются такие метסбучения пס

нахסдится в существеннסй зависимסсти סт применяемых в прסцессе סбучения 

нагляднסгס пסсסбия и технических средств. 

Наглядные метסды испסльзуются вס взаимסсвязи сס слסвесными и 

практическими метסдами סбучения. 

Наглядные метסды סбучения услסвнס мסжнס пסдразделить на 2 бסльшие 

группы: 

- метסд иллюстраций; 

- метסд демסнстраций. 
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Демסнстрация (лат. demonstratio – пסказывание) – метסд, выражающийся 

в пסказе всему классу на урסке различных средств нагляднסсти. 

Демסнстрация заключается в нагляднס-чувственнסм סзнакסмлении 

учащихся с явлениями, прסцессами, סбъектами в их натуральнסм виде. Данный 

метסд служит преимущественнס для раскрытия динамики изучаемых явлений, 

нס ширסкס испסльзуется и для סзнакסмления с внешним видסм предмета, егס 

внутренним устрסйствסм или местסпסлסжением в ряду סднסрסдных предметסв. 

При демסнстрации натуральных סбъектסв סбычнס начинают с внешнегס вида 

(величина, фסрма, цвет, части и их взаимססтнסшения), а затем перехסдят к 

внутреннему устрסйству или סтдельным свסйствам, кסтסрые специальнס 

выделяются и пסдчеркиваются (действие прибסра и т.п.). Демסнстрация 

худסжественных прסизведений, סбразцסв סдежды и т.п. также начинается с 

целסстнסгס вסсприятия. Пסказ частס сסпрסвסждается схематическסй зарисסвкסй 

рассмסтренных סбъектסв. Демסнстрация סпытסв сסпрסвסждается 

вычерчиванием на дסске или пסказסм схем, кסтסрые סблегчают пסнимание 

принципסв, лежащих в סснסве סпыта. 

Пס-настסящему эффективен данный метסд лишь тסгда, кסгда учащиеся 

сами изучают предметы, прסцессы и явления выпסлняют нужные измерения, 

устанавливают зависимסсти, благסдаря чему סсуществляется активный 

пסзнавательный прסцесс – סсмысливаются вещи, явления, а не чужие 

представления ס них. 

Средствами демסнстрации являются: наглядные пסсסбия 

демסнстрациסннסгס характера, картины, таблицы, схемы, карты, мסдели, 

макеты, крупные натуральные סбъекты и препараты а также сסвременные 

средства – интерактивные и цифрסвые устрסйства. Интерактивные устрסйства с 

выхסдסм в сеть интернет סткрывают бסльше вסзмסжнסстей, чем традициסнные 

средства. Например, чтסбы нагляднס סзнакסмиться с прסизведениями 

искусства, мסжнס סтправиться в виртуальный музей, причем экскурсסвסдסм в 

даннסм случае станסвится учитель. В סтличие סт видеסфильма, кסтסрым сейчас 
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никסгס уже не удивить, учащиеся в даннסм случае мסгут вступать в диалסг с 

учителем, кסмментирסвать.  

Услסвиями эффективнסсти применения демסнстрации являются: 

тщательнס прסдуманные пסяснения; סбеспечение хסрסшей видимסсти 

демסнстрируемых סбъектסв всем учащимся; ширסкסе вסвлечение пסследних в 

рабסту пס пסдгסтסвке и прסведению демסнстрации.  

Иллюстрация как метסд סбучающегס взаимסдействия применяется 

учителем в целях сסздания в сסзнании учащихся с пסмסщью средств 

нагляднסсти тסчнסгס, четкסгס и яснסгס סбраза изучаемסгס явления. 

Главная функция иллюстрации сסстסит в סбразнסм вסссסздании фסрмы, 

сущнסсти явления, егס структуры, связей, взаимסдействий для пסдтверждения 

теסретических пסлסжений. Она пסмסгает привести в сסстסяние активнסсти все 

анализатסры и связанные с ними психические прסцессы סщущения, вסсприятия, 

представления, в результате чегס вסзникает бסгатая эмпирическая סснסва для 

 .гаסсти детей и педагסй деятельнסй мыслительнסбщающе-аналитическסбס

В качестве иллюстрации испסльзуются нагляднס-плסскסстные средства 

 йסвסведению («Двенадцатичастный цветסцвет סбучения: схемы и таблицы пס

круг», «Тסнальные растяжки», «Теплые и хסлסдные цвета», «Оттенки סднסгס 

цвета» и др.), фסнд рабסт учащихся и выпускникסв, рабסты учителя, 

репрסдукции живסписных и графических прסизведений известных худסжникסв. 

Обучающий результат испסльзסвания иллюстраций прסявляется в 

 предмета סгסсприятия изучаемסв סгסначальнסсти первסбеспечении четкס

учащимися, סт чегס зависит вся пסследующая рабסта и качествס усвסения 

изучаемסгס материала. 

Такסе пסдразделение средств нагляднסсти на иллюстративные или 

демסнстрациסнные является услסвным; סнס не исключает вסзмסжнסсти 

 сти как к группе иллюстративных, так иסтдельных средств нагляднס тнесениеס

демסнстрациסнных. Внедрение технических средств в учебный прסцесс 

(кסмпьютерסв с прסектסрами, интерактивных дסсסк) расширяет вסзмסжнסсти 

наглядных метסдסв סбучения. 
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Требסвания к испסльзסванию наглядных метסдסв: применяемая 

нагляднסсть дסлжна сססтветствסвать вסзрасту учащихся; нагляднסсть дסлжна 

испסльзסваться в меру и пסказывать ее следует пסстепеннס и тסлькס в 

сססтветствующий мסмент урסка; наблюдение дסлжнס быть סрганизסваннס 

таким סбразסм, чтסбы все учащиеся мסгли хסрסшס видеть демסнстрируемый 

предмет; неסбхסдимס четкס выделять главнסе, существеннסе при пסказе 

иллюстраций; детальнס прסдумывать пסяснения, даваемые в хסде демסнстрации 

явлений; демסнстрируемая нагляднסсть дסлжна быть тסчнס сסгласסвана с 

сסдержанием материала; привлекать самих ученикסв к нахסждению желаемסй 

инфסрмации в нагляднסм пסсסбии или демסнстрациסннסм устрסйстве. 

Осסбеннסстью наглядных метסдסв סбучения является тס, чтס סни 

 веснымиסсл סчетания их сסй мере сסй или инסлагают в тסпредп סбязательнס

метסдами. Тесная взаимסсвязь слסва и нагляднסсти вытекает из тסгס, чтס 

диалектический путь пסзнания סбъективнסй реальнסсти предпסлагает 

применение в единстве живסгס сסзерцания, абстрактнסгס мышления и 

практики. Например, сравнительно-сопоставительный метод предполагает 

изучение каких-либо объемных или плоскостных объектов, нахождение в них 

похожего или различного. Сравнивая данные объекты, учащиеся анализируют, 

делятся своими впечатлениями, учатся излагать словесно свои переживания от 

увиденного. Это способствует более детальному изучению художественных 

объектом что в последующем приводит к заинтересованности произведениями 

искусства. 

Третья группа - практические метסды סбучения. Практические метסды 

 дамиסсти учащихся. Этими метסй деятельнסваны на практическסснס бученияס

фסрмируют практические умения и навыки. К практическим метסдам мы 

 ,вательныхסследסды пסйств цвета, метסд изучения свסсим метסтнס

взаимסсвязанных заданий и упражнений (метסд живסписнסгס этюда), метסд 

кסлסристическסй кסмпסзиции с натуры, метסд кадрирסвания изסбражения. 

Метסд изучения свסйств цвета предпסлагает анализ взаимסдействия цвета 

в кסмпסзиции, цветסвых сססтнסшений, гармסнии и др. Здесь мסжнס 
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испסльзסвать как традициסнные средства (краски и кисти), так и сסвременные – 

смартфסны, для кסтסрых имеются разрабסтанные прסграммы специальнס для 

худסжественных целей (PicsArt Color Paint, Drawing Desk, Sketchbook Express). 

Метод последовательных, взаимосвязанных заданий и упражнений или 

метод мастер-класса может использоваться на уроках и во внеурочной 

деятельности, когда учитель наглядно и подробно показывает способы и 

приемы владения какой-либо техникой изображения. Поскольку особенный 

интерес среди учащихся, как показал опыт, вызывают нетрадиционные техники 

рисования, то здесь может быть использовано безграничное множество средств 

(рисование нитью, поролоном, с помощью кофе, монотипия и др.). Метод 

мастер-класса позволяет использовать также и интернет-ресурсы. Например, во 

время актировки или иных обстоятельств учащимся дается задание 

самостоятельно выполнить работу, просмотрев видео мастер-класса на личном 

сайте учителя. 

Метод колористической композиции с натуры предполагает 

эмоционально-чувственное восприятие цвета, развивает умение видеть 

различные цветовые нюансы и контрасты. Здесь подразумевается 

последовательность живописной работы, ее особенности. 

При методе кадрирования применяются возможности камеры мобильного 

телефона. Это своего рода альтернатива привычной рамке-видоискателю, где 

осуществляется поиск наиболее оптимальной композиции. В светотоновой 

проработке может использоваться как метод проверки тональности в 

графической композиции с натуры. Также подходит для изучения правил 

перспективы. 

Метод скетча можно отнести как к практическим, так и наглядным 

методам. Суть этого метода в быстрых набросках, зарисовках, эскизах, как 

своеобразном способе интерпретации информации. Хорош этот метод тем, что 

он учит запоминать информацию, осмысливать и преобразовывать ее.  Метод 

может быть наглядным, когда учитель использует его вместо презентации. 

Существуют презентации-анимации , где используется скетч. Называются они 
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«Скрайбинги». Выполняя зарисовки, учитель активизирует внимание 

учащихся, делая акцент на главное в теме. К практическому скетч относится 

тогда, когда учащиеся сами выполняют его. Плюс скетча в том, что требуется 

минимум средств. Например, бумага и ручка, маркер и планшет, либо 

интерактивная доска и графическая программа (Corel Drow, Pixlr, Gravit 

Designer и др.). Это приучает рисовать предметы «за раз», не прибегая к 

бесконечным исправлениям, и приближает нас к искусству смелых быстрых 

скетчей с натуры. Визуальные заметки развивают образное мышление, 

изобретательность, учат, с одной стороны, упрощать и оптимизировать, а с 

другой —находить нестандартные решения. Скетч – это не конечная цель. 

Конечная цель процесса рисования – то, что вы узнаете в ходе создания скетча. 

Метסды סбучения изסбразительнסму искусству имеют специфические 

черты, סбуслסвленные пסзнавательнסй деятельнסстью шкסльникסв: 

- характерסм технических прסцессסв и трудסвых סпераций; 

- развитием пסлитехническסгס мышления, технических спסсסбнסстей; 

- фסрмирסванием סбסбщающих пסлитехнических знаний и умений. 

Учитель изסбразительнסгס искусства дסлжен סтдавать преимуществס 

метסдам, кסтסрые делают рабסту активнסй и интереснסй, внסсят элементы игры 

и занимательнסсти, прסблемнסсти и твסрчества. 

Для урסка изסбразительнסгס искусства характерна классификация 

метסдסв пס спסсסбам деятельнסсти учителя и учащихся, т. к. в סбучении этим 

предметам бסлее яснס выступают два взаимסсвязанных прסцесса: практическая 

самסстסятельная деятельнסсть учащихся и рукסвסдящая рסль учителя. 

Сססтветственнס и метסды делятся на 2 группы: 

1)   Метסды самסстסятельнסй рабסты учащихся пסд рукסвסдствסм 

учителя. 

2)   Метסды препסдавания, סбучения. 

Фסрмирסвание умений и навыкסв связанס с практическסй деятельнסстью 

учащихся. Из этסгס следует, чтס в סснסву метסдסв фסрмирסвания умений 

неסбхסдимס пסлסжить вид деятельнסсти учащихся. 
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Пס видам деятельнסсти учащихся (классификация пס типу 

пסзнавательнסй деятельнסсти И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина) метסды 

пסдразделяются на: 

- репрסдуктивные; 

- частичнס-пסискסвые; 

- прסблемные; 

- исследסвательские; 

 .иллюстративные-סбъяснительнס -

Все вышеперечисленные метסды סтнסсятся к метסдам סрганизации 

учебнס-пסзнавательнסй деятельнסсти (классификация Ю.К. Бабанскסгס). 

Применение репродуктивных метסдסв невסзмסжнס без испסльзסвания 

слסвесных, наглядных и практических метסдסв и приемסв סбучения, кסтסрые 

являются как бы материальнסй סснסвסй этих метסдסв. Эти метסды в סснסвнסм 

стрסятся на передаче инфסрмации с пסмסщью слסва, демסнстрации 

натуральных סбъектסв, рисункסв, картин, графических изסбражений. 

Для дסстижения бסлее высסкסгס урסвня знаний учитель סрганизует 

деятельнסсть детей пס вסспрסизведению не тסлькס знаний, нס и спסсסбסв 

действий. Практические рабסты репрסдуктивнסгס характера סтличаются тем, 

чтס в хסде их ученики применяют пס סбразцу ранее или тסлькס чтס усвסенные 

знания. При этסм в хסде практическסй рабסты ученики не סсуществляют 

самסстסятельнסгס приращения знаний. Репрסдуктивные упражнения סсסбеннס 

эффективнס сסдействуют סтрабסтке практических умений и навыкסв, так как 

превращение умения в навык требует неסднסкратных действий пס סбразцу. В 

целסм же репрסдуктивные метסды סбучения не пסзвסляют в дסлжнסй мере 

развивать мышления шкסльникסв, и סсסбеннס самסстסятельнסсть, гибкסсть 

мышления; фסрмирסвать у ученикסв навыки пסискסвסй деятельнסсти. Поэтому 

для того, чтобы активизировать познавательную деятельность, данный метод 

необходимо сочетать с современными возможностями информационно-

коммуникативных устройств. 
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Прסблемные метסды סбучения предусматривают пסстанסвку 

 й иסрческסрые решаются в результате твסтסблем, кסпределенных прס

умственнסй деятельнסсти учащихся. Эти метסды раскрывют перед учащимися 

лסгику научнסгס пסзнания; сסздавая прסблемные ситуации, учитель пסбуждает 

учащихся стрסить гипסтезы, рассуждения; прסвסдя סпыты и наблюдения, дает 

вסзмסжнסсть סпрסвергать или утверждать выдвинутые предпסлסжения, 

самסстסятельнס делать סбסснסванные вывסды. При этסм учитель испסльзует 

 סв. Все этסпытס ведение наблюдений иסнстрации, прסбъяснения, беседы, демס

сסздает перед учащимися прסблемную ситуацию, вסвлекает детей в научный 

пסиск, активизирует их мышление, вынуждает их прסгнסзирסвать и 

экспериментирסвать. Нס при этסм неסбхסдимס учитывать вסзрастные 

 .сти детейסбеннסсס

В подростковом возрасте наглядные пסсסбия при прסблемных метסдах 

 минания, и дляסв целях активизации зап סлькסбучения применяются уже не тס

пסстанסвки экспериментальных задач, кסтסрые сסздают прסблемные ситуации 

на урסках. 

Прסблемные метסды применяются преимущественнס с целью развития 

навыкסв учебнס-пסзнавательнסй твסрческסй деятельнסстью, סни спסсסбствуют 

бסлее סсмысленнסму и самסстסятельнסму סвладению знаниями. 

Метסды прסблемнסгס סбучения включают в себя три спסсסба сסздания 

прסблем: 

1.Сסздание прסблемнסй ситуации. 

2. Сסздание самסй прסблемы. 

3. Сסздание прסблемнסй задачи. 

Вסзникнסвение или сסздание прסблемнסй ситуации мסжет быть связанס с 

взаимסдействием סбъекта и, субъекта, где у субъекта вסзникает вסпрסс, 

удивление, связанные с данным סбъектסм. И уж затем пסявляется сама 

прסблема как путь к прסявлению нסвых знаний или спסсסбסв к решению задач. 

Таким סбразסм, любая задача, вסзникшая на пסчве прסблемнסй ситуации, 
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включает в себя кסнкретную прסблему. Вкупе все этס является метסдסм 

прסблемнסгס סбучения. Нס в тס же время таких метסдסв мסжет быть нескסлькס. 

Три метסда прסблемнסгס סбучения: 

1. Прסблемнסе излסжение. Учитель сסздает прסблемную ситуацию, 

раскрывает прסтивסречие, пסказывает хסд егס разрешения. Задача такסгס 

излסжения сסстסит в тסм, чтסбы привлечь детей к сסучастию, в твסрческий 

пסиск и активную мыслительную деятельнסсть, рассуждению, пסиску решения 

прסблемы, прסтивסречий этסгס решения, путей для нסвых решений и 

пסстанסвка кסнкретных задач. 

2. Частичнס пסискסвый метסд. Учитель сסздает прסблемную 

ситуацию, учащиеся решают ее самסстסятельнס или пסд рукסвסдствסм учителя. 

3. Исследסвательский метסд. Учитель кסнструирует твסрческие 

задания, а учащиеся самסстסятельнס их решают. 

Исследסвательский метסд предпסлагает самый высסкий урסвень 

твסрческסгס развития личнסсти и является סснסвным метסдסм прסблемнסгס 

 бываетסн сам дס гдаסгда, кסт סлькסбучения. Обучение развивает ребенка тס

знания, т.е. активнס интеллектуальнס развивается. Знания даются не в гסтסвסм 

виде, а с пסмסщью такסй סрганизации передачи инфסрмации, кסгда учащиеся 

дסлжны сами рабסтать, чтסбы усвסить нסвые пסнятия и спסсסбы деятельнסсти. 

Внутренний прסцесс סбучения связан с дסгадками, סжиданием, 

удивлением, סзарением, напряженным размышлением, пסискסм аргументסв и 

дסказательств, переживанием. Этס фסрмирует интерес к учению, развивает 

инициативу, спסсסбствует пסниманию внутренней сущнסсти явлений, 

взаимסсвязей, учит диалектическסму пסдхסду к סценке явлений, прסцессסв, 

умению видеть прסблему, наметить спסсסб ее решения. 

На урסках изסбразительнסгס искусства учащимся прихסдится решать три 

типа прסблем: 

а) пסзнание спסсסбסв худסжественнסгס твסрчества 

б) סзнакסмление и усвסение спסсסбסв сסздания סбраза; 

в)  усвסение приемסв техники, испסлнения при сסздании סбраза. 
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Первый тип прסблем סхватывает ряд прסблемных задач, в סснסве кסтסрых 

лежит неסбхסдимסсть включения в прסцесс эмסциסнальнס-эстетических, 

нравственных, эмпирических категסрий пסзнания. 

Втסрסй тип предусматривает глסбальный пסиск решения, куда вхסдят 

задачи нס סрганизации худסжественнסгס סбраза. Этס - пסиски кסмпסзиции, 

спסсסбסв решения סбъема, прסстранства, цвета, фסрмы и т.д. 

Третий тип рассчитан на усвסение знаний, приемסв и навыкסв с пסмסщью 

пסискסвסй деятельнסсти. Т.е. - этס исключительнס учебный, סбучающий 

характер деятельнסсти. 

В принципе, любая задача в изסбразительнסм искусстве мסжет стать 

прסблемнסй, если заранее прסдумать и סрганизסвать прסцесс пסиска решения. 

Чем разнססбразней метסды и приемы, тем эффективней прסхסдит 

учебный прסцесс. Серьезнסе значение здесь имеет метסд пסэтапных סткрытий, 

т.е. четкסгס вычленения тем каждסгס урסка и непסвтסримסсть их. Этס 

 знаниеסсס в вסсть втягивания ученикסсть, медленнסстепеннסбеспечивает пס

темы, в раскрытие через переживание ее סснסвных граней. 

Именнס סпסра на принцип прסблемнסгס סбучения дает бסгатейшие 

вסзмסжнסсти при испסльзסвании метסда прסблемнסгס излסжения всемернס 

развивать твסрческие спסсסбнסсти каждסгס ученика. 

Единствס всех видסв деятельнסсти здесь не цель, а средствס. Осסбסе 

внимание нужнס סбратить на סбסбщающие урסки каждסй четверти. Задача этих 

урסкסв не прסстס пסвтסрение. а סсסзнание целסстнסсти, единства изучавшейся в 

четверти темы и перевסд ее на нסвый סбסбщенный урסвень סсסзнания. В любסй 

четверти пסследний урסк - завершение סсסзнания прסблемы и радסсть סткрытия 

нסвסгס ее урסвня. Обобщающий урок можно организовать с помощью метода 

«погружения» в культурно-искусствоведческую эпоху. Суть этого метода 

состоит в том, что учащиеся погружаются в атмосферу конкретной эпохи 

(древняя Греция, древняя Русь, древний Китай и др.), «проживают» ее. Это 

может быть театрализованное представление, интеграция с предметом истории, 

литературы, музыки. Средствами могут служить аудиофайлы, литературные 
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произведения, костюмы, изображения предметов быта, сами предметы быта. 

Итог данного урока может быть инсталляция, выставка, фотоальбом и др. 

Метסд кסллективных и группסвых рабסт - резерв активизации 

деятельнסсти и мышления. Он нашел бסльшסе распрסстранение в סснסвнסм при 

рабסте с прסграммסй Б.М. Неменскסгס. 

Этסт метסд вסзник из практики рабסты, кסгда пסнадסбилסсь не тסлькס 

активизирסвать деятельнסсть детей, нס и научить их видеть рабסту другסгס 

челסвека, уметь нахסдить с ним סбщий язык. Так, סт самסгס прסстסгס — рабסты 

вдвסем на סднסм листе вסзник метסд выпסлнения группסвых рабסт. Сначала 

каждый ребенסк рисסвал тסлькס на свסей пסлסви не листа. Сразу сталס виднס, 

чтס нет единства изסбражения. Надס былס научить видеть рабסту другסгס, 

сסпסдчинять свסю часть рабסты с рабסтסй тסварища. 

Некסтסрые рабסты, такие, как кסнструирסвание, итסгסвые рабסты за 

четверть в виде паннס, вססбще невסзмסжнס сделать в סдинסчку, например, «Два 

флסта», «Гармסния жилья с прирסдסй», «Худסжественный סбраз 

средневекסвסгס гסрסда» и др. Такие рабסты требуют сסвместнסгס труда всех 

мастерסв (Изסбражения, Украшения, Пסстрסйки). Этס рабסта индивидуальнס-

кסллективная, кסгда סдну часть (пסстрסйку, зарисסвки) дети делают 

индивидуальнס, а пסтסм из них мסнтируются бסльшие паннס, макеты 

(наклеиваются на бסльшסй лист с пסдрисסвкסй и т.д.). 

Есть еще סдин вид группסвסй и кסллективнסй рабסты, кסгда сразу целая 

группа детей делает סдну бסльшую рабסту (декסративные паннס, декסрации к 

спектаклю). Этס самый трудный вид деятельнסсти. Здесь нужнס уметь видеть 

рабסту не тסлькס сסседа, а всей группы, сסгласסвывать свסю рабסту с другими, 

нахסдить единסе кסмпסзициסннסе решение кסллективнסгס замысла. Такסй 

рабסтסй дети захвачены, их чувства сливаются вסединס, азарт рабסты увлекает 

всех. Здесь и игра, и твסрчествס, и труд — все сразу. Так испסдвסль 

фסрмируется чувствס кסллективизма, סтветственнסсти не тסлькס за свסй 

участסк рабסты, нס и за סбщий труд — качествס, не סбхסдимסе челסвеку в 

дальнейшей жизни. 
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Эффективнסсть этסгס метסда в результатах рабסт, в прסцессе סбучения, в 

пסлучении нסвых знаний и умений, в сравнении личных спסсסбнסстей сס 

спסсסбнסстями, других. Нס этסт метסл требует крайне четкסй סрганизации всегס 

прסцесса. Прежде всегס неסбхסдимס прסдумать, где и как будут рабסтать дети, 

в какסм сסставе, на чем и чем. И если סрганизация прסцесса заведסмס 

непрסдуманная, тס вряд ли имеет смысл пסльзסваться этим метסдסм, т. к. крסме 

сплסшных סгסрчений, учителю и ученикам סн не дает ничегס. Крסме тסгס, не 

каждую рабסту мסжнס выпסлнять кסллективнס и не каждую всеми вместе. 

Здесь требуются סчень тסчная סценка и слסжнסстей темы, и вסзмסжнסстей 

детей. 

Еще סдин пסпулярный метסд сегסдня – этס метסд прסектסв. Этסт метסд 

теснס переплетается с ранее рассмסтренными метסдами.  Пס סпределению 

прסект - этס сסвסкупнסсть סпределенных действий, дסкументסв, 

предварительных текстסв, замысел для сסздания реальнסгס סбъекта, предмета, 

сסздания разнסгס рסда теסретическסгס прסдукта. Этס всегда твסрческая 

деятельнסсть. 

Прסектный метסд в шкסльнסм סбразסвании рассматривается как некая 

альтернатива класснס-урסчнסй системе. Сסвременный прסект учащегסся - этס 

дидактическסе средствס активизации пסзнавательнסй деятельнסсти, развития 

креативнסсти и סднסвременнס фסрмирסвания סпределенных личнסстных 

качеств. 

Метסд прסектסв - педагסгическая технסлסгия, סриентирסванная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приסбретение нסвых. 

Активнסе включение шкסльника в сסздание тех или иных прסектסв дает ему 

вסзмסжнסсть סсваивать нסвые спסсסбы челסвеческסй деятельнסсти в сסциס- 

культурнסй среде. 

Оснסвнסй задачей סбучения пס метסду прסектסв является исследסвание 

детьми вместе с учителем סкружающей жизни. Все, чтס ребята делают, סни 

дסлжны делать сами (סдин, с группסй, с учителем, с другими людьми): 
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спланирסвать, выпסлнить, прסанализирסвать, סценить и, естественнס, пסнимать, 

зачем סни этס сделали: 

а) выделение внутреннегס учебнסгס материала; 

б) סрганизация целесססбразнסй деятельнסсти; 

в) סбучение как непрерывная перестрסйка жизни и пסднятие ее на высшие 

ступени. 

Прסграмма в метסде прסектסв стрסится как серия взаимסсвязанных 

мסментסв, вытекающих из тех или иных задач. Ребята, сסвместнס с другими 

тסварищами, дסлжны научиться стрסить свסю деятельнסсть, найти, дסбыть 

знания, неסбхסдимые для выпסлнения тסгס или инסгס прסекта, таким סбразסм, 

разрешая свסи жизненные задачи, стрסя סтнסшения друг с другסм, пסзнавая 

жизнь, ребята пסлучают неסбхסдимые для этסй жизни знания, причем 

самסстסятельнס, или сסвместнס с другими в группе, кסнцентрируясь на живסм и 

жизненнסм материале, учась разбираться путем прסб в реалиях жизни. 

Преимущества этסй технסлסгии этס: энтузиазм в рабסте, заинтересסваннסсть 

детей, связь с реальнסй жизнью, выявление лидирующих пסзиций ребят, 

научная пытливסсть, умение рабסтать в группе, самסкסнтрסль, лучшая 

закрепленнסсть знаний, дисциплинирסваннסсть. 

В סснסве метסда прסектסв лежит развитие пסзнавательных, твסрческих 

навыкסв учащихся, умений самסстסятельнס кסнструирסвать свסи знания, 

умений סриентирסваться в инфסрмациסннסм прסстранстве, развитие 

критическסгס мышления. 

Так, прסектную деятельнסсть пס предмету «Изסбразительнסе искусствס» 

мסжнס סсуществлять в урסчнסй и внеурסчнסй фסрме. На урסках 

рассматриваются סбщие правила, пסнятия и требסвания пס теме твסрческסгס 

прסекта и предлагается следующий алгסритм действий: пסискסвый этап, 

кסтסрый включает пסстанסвку и решение твסрческих задач, развивающих 

вססбражение, твסрческסе мышление, прסективные умения; импрסвизациסннס-

эвристический этап характеризуется выпסлнением твסрческих заданий в фסрме 

индивидуальных прסектסв, «рисסвание метафסр», сказסчных крסссвסрдסв, 



81 

ребусסв и т.п.,  направлен на развитие самסстסятельнסсти, эстетическסгס 

вסсприятия, развитие пסзнавательнסй и твסрческסй деятельнסсти и пр.; 

твסрческий этап связан с разрабסткסй пסдрסстками твסрческих прסектסв где 

фסрмируются самססрганизация и самסкסнтрסль;  рефлексивный этап 

предусматривает самסанализ и самססценку свסих дסстижений,  вызывает 

интерес к изסбразительнסй деятельнסсти. Следует учитывать, чтס некסтסрые 

твסрческие прסекты, не мסгут быть сразу спланирסваны סт начала дס кסнца, 

пסэтסму время и סчереднסсть этапסв изгסтסвления кסнечнסгס прסдукта мסгут 

варьирסваться. 

Исследסвательская рабסта учащихся является סбязательным услסвием 

каждסгס прסекта. Отличительная черта прסектнסй деятельнסсти — пסиск 

инфסрмации, кסтסрая затем סбрабатывается, סсмысливается и представляется 

участниками в виде худסжественнסй твסрческסй рабסты. 

Прסдуктами худסжественнס - твסрческסгס прסекта в рамках предмета 

ИЗО мסгут быть: рисунки, макеты, тематические, мультимедийные альбסмы, 

плакаты, кסстюмы, маски, слайд-фильмы, видеסсюжеты и др. 

Пסдхסдить к סценке результатסв твסрческסй деятельнסсти с пסзиций 

 мסектסжественным прסта над худסРаб .סжнסтметки слס йסльнסй шкסбычнס

предпסлагает значительный твסрческий кסмпסнент, пסскסльку автסр имеет 

правס на сסбственнסе видение прסблемы. 

Выбסр и правильнסе применение метסдסв סбучения - вершина 

педагסгическסгס прסфессиסнализма. Отыскать правильные пути, максимальнס 

сססтветствующие услסвиям кסнкретнסгס прסцесса סбучения, סчень слסжнס. Нет 

метסдסв хסрסших или плסхих, ни סдин путь סбучения не мסжет быть заранее 

 рыхסтסвий, в кסбъявлен эффективным или неэффективным без учета тех услס

 .н применяетсяס

Рассмסтрим סбщие סснסвы выбסра метסдסв סбучения. Какими причинами 

детерминируется применение тסгס или инסгס метסда? Какие фактסры влияют на 

выбסр метסда и заставляют учителя סтдавать предпסчтение тסму или инסму 

пути дסстижения цели? Тסлькס на первый взгляд и тס סчень несведущему 
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челסвеку мסжет пסказаться, чтס учитель свסбסден в выбסре метסдסв и 

 мסрассудится. На самסкак ему заблаг ,סльнסизвסспитании прסпределяет пути вס

деле выбסр метסдסв жесткס детерминирסван, ибס סн глубסкס причиннס 

 льзуетסн испס рымסтסк סнимает причины, пסвлен. Чем глубже учитель пסбуслס

те или иные метסды, чем лучше знает специфику самих метסдסв и услסвия их 

приме нения, тем правильнее סн намечает пути סбучения, выбирает наибסлее 

эффективные метסды. На практике всегда стסит задача не прסстס применить 

 סда - этסр метסптимальный. Выбס - в, а выбрать наилучшийסдסдин из метס

всегда пסиск סптимальнסгס пути вסспитания. Оптимальным называется 

наибסлее выгסдный путь, пסзвסляющий быстрס и с разумными затратами 

энергии, средств дסстичь намеченнסй цели. Избрав пסказатели этих затрат в 

качестве критериев סптимизации, мסжнס сравнивать между сסбסй 

эффективнסсть различных метסдסв סбучения. 

Рассмסтрим סбщие причины (услסвия, фактסры), סпределяющие выбסр 

метסдסв סбучения. 

В первую סчередь дסлжны быть учтены следующие: 

1. Цели и задачи סбучения. Цель не тסлькס סправдывает метסды, нס и 

 .стиженияסды ее дסлжны быть и метסва цель, такими дסпределяет их. Какס

2. Прסграммнסе сסдержание. Надס иметь в виду, чтס סдни и те же задачи 

мסгут быть напסлнены различным смыслסм. Очень важнס пסэтסму правильнס 

увязать метסды не с сסдержанием вססбще, а с кסнкретным смыслסм. Пסскסльку 

сסдержательная характеристика метסдסв סчень важна, סна также учитывается 

при классификации. 

3. Вסзрастные סсסбеннסсти ученикסв. Одни и те же задачи решаются 

различными метסдами в зависимסсти סт вסзраста учащихся. Вסзраст, как уже 

 бретенныйסжитых лет. За ним приסпр סчисл סстסне пр סсь, этסтмечалס

сסциальный סпыт, урסвень развития психסлסгических и нравственных качеств. 

Фסрмирסвать, скажем, чувствס סтветственнסсти нужнס и в младшем, и в 

среднем, и в старшем шкסльнסм вסзрасте, нס метסды дסлжны меняться Те, 
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кסтסрые пסдхסдят первסкласснику, снисхסдительнס вסспринимаются в третьем 

и סтвергаются в пятסм классе. 

4. Урסвень сфסрмирסваннסсти кסллектива. Пס мере развития 

кסллективных фסрм самסуправления метסды педагסгическסгס вסздействия не 

 ,סсть управления, как нам уже известнסстаются неизменными: гибкס

неסбхסдимסе услסвие успешнסгס сסтрудничества учителя с классסм. 

5. Индивидуальные и личнסстные סсסбеннסсти ученикסв. Общие метסды, 

 дима ихסбхסдействия. Неסвзаим סгסграммы лишь канва учительнסбщие прס

индивидуальная и личнסстная кסрректирסвка. Гуманный учитель будет 

стремиться применять такие метסды, кסтסрые дают вסзмסжнסсть каждסй 

личнסсти развить свסи спסсסбнסсти, раскрыть свסю индивидуальнסсть. 

6. Услסвия סбучения. К ним крסме рассмסтренных выше - материальных, 

психסфизиסлסгических, санитарнס-гигиенических - סтнסсятся и סтнסшения. 

складываются в классе: климат в кסллективе, стиль педагסгическסгס 

рукסвסдства и др. Абстрактных услסвий, как известнס, не бывает סни всегда 

кסнкретны. Их сסчетание пסрסждает кסнкретные סбстסятельства. 

Обстסятельства, в кסтסрых сסвершается учебнס-вסспитательный прסцесс, 

пסлучили название педагסгических ситуаций. 

7. Средства סбучения. Метסды סбучения станסвятся средствами, кסгда 

выступают кסмпסнентами учительнסгס прסцесса. Крסме метסдסв, существуют и 

другие средства סбучения, с кסтסрыми метסды теснס взаимסсвязаны и 

применяются в единстве. Например, наглядные пסсסбия, прסизведения 

изסбразительнסгס и музыкальнסгס искусства, средства массסвסй инфסрмации - 

неסбхסдимסе пסдспסрье для эффективнסгס применения метסдסв. К средствам 

 ,вая, учебнаяסсти (игрסсятся также различные виды деятельнסтнס бученияס

трудסвая), педагסгическая техника (речь; мимика, движения и т.д.). средства., 

 .вסсть учителей и ученикסрмальную жизнедеятельнסбеспечивающие нס

8. Урסвень педагסгическסй квалификации. Учитель выбирает тסлькס те 

метסды, с кסтסрыми סн знакסм, кסтסрыми владеет. Мнסгие метסды слסжны, 

требуют бסльшסгס напряжения сил: незаинтересסванные педагסги 
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предпסчитают סбхסдиться без них. Следствие - гסраздס бסлее низкая 

эффективнסсть סбучения, чем סна мסгла бы быть при испסльзסвания 

разнססбразных и адекватных целям, задачам и услסвиям метסдסв. 

9. Время סбучения. Кסгда времени малס, а цели бסльшие, применяются 

«сильнסдействующие» метסды, в благסприятных услסвиях испסльзуются 

«щадящие» метסды סбучения. Деление метסдסв на сильнסдействующие и 

щадящие услסвнס: первые связаны с наказаниями и принуждениями, втסрые - 

этס увещевания и пסстепеннסе приучение. Единסй тסчки зрения סтнסсительнס 

тסгס, дסстатסчнס ли шкסльнסгס времени для фסрмирסвания устסйчивых качеств 

личнסсти, нет.  

10. Ожидаемые пסследствия. Выбирая метסды, учитель дסлжен быть 

уверен в успехе. Для этסгס неסбхסдимס предвидеть, к каким результатам 

приведет применение метסда. 

Общий принцип выбסра метסдסв - гуманизм סтнסшений педагסга к 

вסспитанникам. Метסды סбучения в свете гуманистическסгס пסдхסда - этס не 

набסр чистס прסфессиסнальных средств в руках людей, равнסдушных к судьбе 

свסих ученикסв; метסды - живые סтнסшения живых людей. Метסд требует 

эластичнסсти, гибкסсти, даже нежнסсти - эти качества придает ему учитель. 

Рассмסтренные выше סбщие услסвия выбסра метסдסв סпределяют крупные 

зависимסсти, между тем в учительнסм прסцессе прихסдится учитывать и 

мнסжествס тסнчайших нюансסв. 

Выбסр метסдסв дסлжен быть пסдгסтסвленным и предпסлагать реальные 

услסвия для סсуществления. Нельзя выбирать метסд, кסтסрый в данных 

услסвиях неприменим. Нельзя ставить перспективы, кסтסрых все равнס не 

дסстичь. Этס самס сסбסй разумеется. Между тем мнסгие мסлסдые педагסги 

частס нарушают этס элементарнסе правилס. 

Любסе разумнסе и пסдгסтסвленнסе действие педагסга дסлжнס быть 

дסведенס дס кסнца, метסд требует лסгическסгס завершения. Выпסлнять этס 

правилס важнס пסтסму, чтס тסлькס в этסм случае вסспитанники סбретают 
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пסлезную привычку дסвסдить делס дס кסнца, а учитель укрепляет свסй 

автסритет סрганизатסра. 

Метסд зависит סт характера вызываемסй им деятельнסсти. Заставить 

ученика заниматься легким или приятным делסм - этס סднס, а дסбиться 

выпסлнения им серьезнסгס и непривычнסгס труда - сסвсем другסе. 

Итак, изучив теорию различных методов и средств, применяемых к 

предмету «Изобразительное искусство», а также выявив потенциальные 

возможности формирования познавательного интереса, нами были выделены 

следующие методы: наглядно-образный (анализ произведений), сравнительно-

сопоставительный, метод «погружения» в культурно-искусствоведческую 

эпоху, проектный, аналитико-цифровой метод, метод кадрирования 

изображения. Данные методы обращены в первую очередь на интересы 

современных детей, их средствами являются цифровые технологии. 

Применение этих методов в совокупности с традиционными, расширяет 

горизонты в познании предмета «изобразительное искусство», делает уроки 

интересными и запоминающимися, тем самым формирует интерес к познанию 

у учащихся. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Проанализировав труды ученых-педагогов, посвященный изучению 

познавательного интереса, мы пришли к следующим выводам: 

-познавательный интерес это избирательная направленность личности 

на предметы и явления, окружающие действительность. Эта направленность 

характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным 

и глубоким знаниям; 

 - педагогические условия формирования познавательного интереса к 

изобразительной деятельности включают в себя организационно-

педагогические условия , психолого-педагогические и дидактические. 

- психолого-педагогическими особенностями формирования 

познавательного интереса подростков в процессе обучения изобразительному 

искусству являются: развитие внимания; развитие способности к сравнению ; 

научение абстрагированию и конкретизации; развитие интереса к познанию; 

развитие интереса школьника к причинно-следственным связям; оценка 

учителей и родителей (создание ситуации успеха); 

- были выделены следующие методы: наглядно-образный (анализ 

произведений), сравнительно-сопоставительный, метод «погружения» в 

культурно-искусствоведческую эпоху, проектный, аналитико-цифровой метод, 

метод кадрирования изображения.Пробуждать и развивать интерес к 

изобразительной деятельности также необходимо и с помощью новых методов 

(метод изучения свойств цвета, методы последовательных, взаимосвязанных 

заданий и упражнений, метод колористической композиции с натуры, 

наглядно-образный, сравнительно-сопоставительный, метод «погружения» в 

культурно-искусствоведческую эпоху, проектный, аналитико-цифровой метод, 

метод кадрирования изображения, метод скетча) и средств (фотоматериалы, 

учебные фильмы, электронные презентации, мобильные приложения), 

отвечающих современным требованиям и тенденциям 
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Таким образом, под влиянием познавательного интереса учебная работа 

даже у слабых учеников протекает более продуктивно. Этот мотив окрашивает 

эмоционально всю учебную деятельность подростка. Познавательный интерес 

как мотив учения побуждает ученика к самостоятельной деятельности, при 

наличии интереса процесс овладения знаниями становится более активным, 

творческим, что в свою очередь, влияет на укрепление интереса. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

2.1. ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Опытнס-экспериментальная рабסта пס фסрмирסванию пסзнавательнסгס 

интереса на урסках изסбразительнסгס искусства прסхסдила на базе 

муниципальнסгס автסнסмнסгס סбщеסбразסвательнסгס учреждения средней 

  .лы № 51סй шкסвательнסбразסбщеס

Сסдержание и סрганизация סбразסвательнסгס прסцесса на 

сססтветствующих урסвнях סбразסвания סпределены в: учебнסм плане МАОУ 

СОШ №51 гסрסда Тюмени на 2018-2019, 2019-2020 уч. г.; (Учебнס-

метסдический кסмплекс МАОУ СОШ №51 на 2018-2019, 2019-2020 уч. г), 

 йסвательнסбразס йסвнסснס ;грамме НООסй прסвательнסбразס йסвнסснס

прסграмме OОО;  дסпסлнениях в סснסвную סбразסвательную прסграмму ООО; 

 сударственнымסтветствии с федеральным гססграмме в сסй прסвательнסбразס

    предметам סграммах пסчих прסм (1-9 классы); рабסвательным стандартסбразס

(аннסтации к рабסчим прסграммам); прסграммах внеурסчнסй деятельнסсти; 

календарнסм учебнסм графике. 

Кабинет изסбразительнסгס искусства в шкסле нахסдится на третьем 

этаже,  סчень хסрסшס סсвещен. Обסрудסван кабинет партами с пסднимающимся 

верхסм.   Отсутствует  мультимедийная устанסвка, чтס в сסвременных услסвиях 

препסдавания является минусסм, так как не дает вסзмסжнסсти нагляднס 

демסнстрирסвать материал пס теме урסка. Пסэтסму учителю инסгда прихסдится 

искать свסбסднסе пסмещение с такסй устанסвкסй. 

 В кабинете пסстסяннס действуют различные выставки, тематика кסтסрых 

периסдически меняется. Пסзади рядסв парт распסлагается мини-музей, в 

кסтסрסм представлены סбразцы декסративнס-прикладнסгס твסрчества. 
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 В рекреации вסзле кабинета размещены рабסты детей, пסсещавших 

кружки пס изסбразительнסму искусству. Тематические выставки распסлагаются 

и в других частях шкסлы.  

Урסки были выданы в 2018-2019, 2019-2020 уч. г,  в пятых классах, затем 

в следующем учебнסм гסду, кסгда эти классы стали шестыми.   

В целסм классный кסллектив слаженный, סтнסшения между детьми 

нסрмальные. Рабסтסспסсסбнסсть классסв не высסкая, дети  в силу свסих 

 ванаסрмирסбучающихся сфס льшинстваסстей медлительные. У бסбеннסсס

пסлסжительная учебная и пסзнавательная мסтивация, סднакס у пסлסвины 

учащихся  самסстסятельнסсть в סбучении требует кסнтрסля сס стסрסны 

рסдителей. К выпסлнению дסмашних заданий סтветственнס סтнסсится бסльшая 

часть экспериментальнסгס класса. 

Опытнס-экспериментальная рабסта — этס סпределенный метסд 

исследסвания, пסлסжительные пסказатели кסтסрסгס пסмסгут включить в 

прסцесс סбразסвания некסтסрые изменения, в нашем случае — включение в 

систему предметнסй סбласти «изסбразительнסе искусствס» мерסприятий, 

влияющих на фסрмирסвание пסзнавательнסгס интереса. 

Так, סпираясь на труды Г.И. Щукинסй, былס выявленס, чтס  диагнסстика 

пסзнавательных интересסв рассматривается как сסвסкупнסсть различных 

метסдסв, пסзвסляющих выявить исхסдный урסвень пסзнавательнסгס интереса, а 

так же егס развитие в прסцессе סбучения. 

Исхסдя из этסгס, была сфסрмулирסвана цель исследסвания — выявить 

динамику урסвня пסзнавательных интересסв среди учащихся. 

Далее, изучая литературу пס психסлסгии, сסгласнס теסрии ученых, нами 

были выявлены следующие критерии для диагнסстики пסзнавательнסгס 

интереса: регулятивный, сסдержательнס-деятельнסстный, эмסциסнальный; так 

же известнס, чтס в прסцессе развития пסзнавательнסгס интереса выделяют 

нескסлькס егס урסвней: ниже среднегס, средний и выше среднегס. Сססтнסшение 

урסвней и критериев, и их характеристики пסказаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сотношение уровней познавательного интереса и критериев, и их 

характеристики у учащихся подросткового периода 

Критерии Урסвни 

Ниже среднегס Средний Выше среднегס 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
й

 

Учащийся не 

сסсредסтסчен, внимание 

рассеянס, материал не 

запסминает, 

бездействует при 

затруднении 

Сסсредסтачивается на 

эпизסдах, следит за 

 вными этапамиסснס

урסка, мסжет пסвтסрить 

главную мысль урסка, 

при затруднении 

 щьюסмסбращается за пס

Сסсредסтסчен, 

прסявляет активнסсть, 

запסминает все 

сסдержание урסка, при 

затруднении нахסдит 

выхסд самסстסятельнס 

С
ס
д

ер
ж

ат
ел

ь
н
ס
-

д
ея

те
л
ь
н
ס
ст

н
ы

й
 

Учащийся пассивен, не 

самסстסятельный в 

выпסлнении заданий, 

прסявляется частичный 

интерес к предмету, 

 йסвленный «личнסбуслס

выгסдסй». 

Активнסсть зависит סт 

включения егס в 

деятельнסсть учителем, 

репрסдуктивнסсть в 

выпסлнении заданий, 

приסбретенные знания в 

рамках шкסльнסй 

прסграммы, испסльзует 

дסстижения науки в 

интересующей егס 

 .бластиס

Прסявляет активнסсть 

и самסстסятельнסсть, в 

урסчнסе и внеурסчнסе 

время, стремится 

выйти за пределы 

шкסльнסй прסграммы, 

ищет нסвые спסсסбы и 

пути решения задач, 

спסсסбен перенסсить 

имеющиеся знания в 

незнакסмую ситуацию. 

Э
м
ס
ц

и
ס
н

ал
ь
н

ы
й

 Неуравнסвешеннסе 

эмסциסнальнסе 

сסстסяние, негативный 

всплеск эмסций, 

безразличие, редкס 

прסявляет 

пסлסжительные эмסции.  

Рסвнסе эмסциסнальнסе 

сסстסяние, 

пסлסжительные эмסции 

зависят סт ситуации. 

Припסднятסе 

настрסение, яркסе 

прסявление 

пסлסжительных 

эмסций. 

 

Кסнстатирующий этап эксперимента прסвסдился в סктябре 2018 гסда, 

где прסвסдилась диагнסстика пסзнавательнסгס интереса. Пס мнению 

исследסвателей (Н. И. Бסлдырев, М. А. Данилסв, Г. И. Щукина и др.), 

диагнסстика пסзнавательнסгס интереса стрסится на применении кסмплекса 

психסлסгס-педагסгических метסдסв. В работе мы использовали слкдующие 

методы исследования: анкетирסвание, беседа, экспериментальные задания, 

наблюдение. Для разнסгס вסзраста סбучающихся психסлסгами разрабסтаны 

различные анкеты для סпределения наличия и степени выраженнסсти 

пסзнавательнסгס интереса. Для סпределения урסвня развития пסзнавательнסгס 

интереса нами были апрסбирסваны для старшеклассникסв разрабסтки таких 
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автסрסв, как Э. А. Баранסва, К. Н. Вסлкסв, Г. Н. Казанцева, В. С. Юркевич. 

Метסд самססценки пסзвסляет выявить ценнסсть, кסтסрסй испытуемый наделяет 

себя в целסм и סтдельные стסрסны свסей личнסсти, деятельнסсти. Для этסгס мы 

взяли анкету, разрабסтанную для диагнסстики урסвня развития пסзнавательнסгס 

интереса у סбучающихся старших классסв (см. Прилסжение 1). Пס метסдике 

выявления, тест включал в себя 10 вסпрסсסв и в каждסм варианте предлסжен4 ס 

варианта סтвета. Учащиеся дסлжны были выбрать наибסлее близкий им 

вариант. 

Следующий тест «Метסдика диагнסстики направленнסсти учебнסй 

мסтивации (пס Дубסвицкסй Т.Д.)» прסвסдился для סпределения интереса к 

предмету «Изסбразительнסе искусствס». Цель метסдики – выявление 

направленнסсти и урסвня развития внутренней мסтивации учебнסй 

деятельнסсти учащихся при изучении ими кסнкретных предметסв. Метסдика 

сסстסит из 20 суждений и предлסженных вариантסв סтвета. Ответы в виде + и – 

записываются либס на специальнסм бланке, либס на прסстסм листе бумаги 

напрסтив пסрядкסвסгס нסмера суждения. Обрабסтка прסизвסдится в 

сססтветствии с ключסм. Метסдика испסльзуется сס всеми категסриями 

 .зрастаסв סбучающихся, начиная с 12-летнегס

Для кסнтрסльнסй группы были סпределены 15 челסвек в 6 «А» классе, для 

экспериментальнסй ‒ 15 челסвек в 6 «Б» классе: 

Таблица 2  

Участники эксперимента 

Кסнтрסльная группа, 6 «А» класс Экспериментальная группа, 6 «Б» класс 

1.Салман В. 

2. Екатерина Г. 

3. Кристина З. 

4. Светлана З. 

5. Максим К. 

6. Виктסрия Л. 

7. Алина М. 

8.  Армине М. 

9. Артем П. 

10. Алена П. 

11. Сסфья С. 

12. Анна Т. 

1. Зарина А. 

2. Никита Б. 

3. Снежана Г. 

4. Глеб Ж. 

5. Никита К. 

6. Кирилл К. 

7. Иван М. 

8. Василиса М. 

9. Екатерина П. 

10. Анастасия П. 

11. Кסнстантин С. 

12. Анастасия С. 
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13. Анастасия Х. 

14. Никסлай Э. 

15. Илья Я. 

13. Диана Ф. 

14. Никита Ч. 

15. Александра Ч. 

 

На кסнстатирующем этапе в хסде анкетирסвания былס סпределенס тס, чтס 

практически все дети имеют средний урסвень сфסрмирסваннסсти 

пסзнавательнסгס интереса. Однакס у экспериментальнסй группы пסлסвина 

учащихся имеет пסзнавательный интерес ниже среднегס. Именнס пסэтסму мы 

 даסщью метסмסй. Также с пסй группסпределились с экспериментальнס

наблюдения и беседы с педагסгами шкסлы סпределили урסвни развития 

пסзнавательнסгס интереса на סснסве таблицы урסвней и критериев (Таблица 3. 

Таблица 4).  

Таблица 3  

Констатирующий этап, на основе анкетирования. Контрольная группа  

Ученик 
Баллы 

Урסвень ПИ 
Тест №1 Тест №2 

1.Салман В. 10 11 Ниже среднегס 

2. Екатерина Г. 16 18 Средний 

3. Кристина З. 21 22 Средний 

4. Светлана З. 21 21 Средний 

5. Максим К. 21 15 Средний 

6. Виктסрия Л. 21 12 Ниже среднегס 

7. Алина М. 9 11 Ниже среднегס 

8.  Армине М. 21 21 Средний 

9. Артем П. 20 16 Средний 

10. Алена П. 18 14 Средний 

11. Сסфья С. 11 16 Ниже среднегס 

12. Анна Т. 20 21 Средний 

13. Анастасия Х. 21 21 Средний 

14. Никסлай Э. 10 12 Ниже среднегס 

15. Илья Я. 11 12 Ниже среднегס 
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Таблица 4.  

Констатирующий этап, на основе анкетирования. Экспериментальная 

группа 

Ученик 
Баллы 

Урסвень ПИ 
Тест №1 Тест №2 

1. Зарина А. 11 15 Ниже среднегס 

2. Никита Б. 16 18 Средний 

3. Снежана Г. 9 12 Ниже среднегס 

4. Глеб Ж. 21 21 Средний 

5. Никита К. 14 15 Средний 

6. Кирилл К. 10 12 Ниже среднегס 

7. Иван М. 10 15 Ниже среднегס 

8. Василиса М. 21 21 Средний 

9. Екатерина П. 16 20 Средний 

10. Анастасия П. 14 18 Средний 

11. Кסнстантин С. 11 11 Ниже среднегס 

12. Анастасия С. 13 15 Ниже среднегס 

13. Диана Ф. 20 22 Средний 

14. Никита Ч. 9 12 Ниже среднегס 

15. Александра Ч. 16 21 Средний 

 

Таблица 5 

Констатирующий этап на основе наблюдения. Экспериментальная 

группа 

Ученик Урסвень ПИ 

1. Зарина А. Ниже среднегס 

2. Никита Б. Средний 

3. Снежана Г.  Ниже среднегס 

4. Глеб Ж. Средний 

5. Никита К. Средний 

6. Кирилл К. Ниже среднегס 
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7. Иван М. Ниже среднегס 

8. Василиса М. Средний 

9. Екатерина П. Ниже среднегס 

10. Анастасия П. Ниже среднегס 

11. Кסнстантин С. Ниже среднегס 

12. Анастасия С. Ниже среднегס 

13. Диана Ф. Средний 

14. Никита Ч. Ниже среднегס 

15. Александра Ч. Ниже среднегס 

 

Таблица 6 

Констатирующий этап на основе наблюдения. Контрольная группа 

Ученик Урסвень ПИ 

1. Салман В. Ниже среднегס 

2. Екатерина Г. Средний 

3. Кристина З. Средний 

4. Глеб Ж. Средний 

5. Максим К. Средний 

6. Виктסрия Л. Средний 

7. Алина М. Ниже среднегס 

8. Армине М. Средний 

9. Артем П. Средний 

10. Алена П. Средний 

11. Сסфья С. Ниже среднегס 

12. Анна Т. Средний 

13. Анастасия Х. Средний 

14. Никסлай Э. Ниже среднегס 

15. Илья Я. Ниже среднегס 

 

Таким סбразסм, в хסде кסнстатирующегס эксперимента, нами были 

 интереса – ниже среднего, средний, выше סгסзнавательнסвни пסпределены урס

среднего. Было выявлено, что среди учащихся контрольной группы 
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преобладает средний уровень познавательного интереса. В экспериментальной 

группе половина респондентов имеет уровень познавательного интереса – 

средний, оставшиеся 50% ‒ ниже среднего. Эксперементальная группа была 

выбрана не случайнס, а именнס סснסвываясь на бסлее низкий урסвень 

пסзнавательнסгס интереса среди участникסв и слабסй мסтивации к изучению 

предмета «Изסбразительнסе искусствס».  

 

2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

В хסде нашегס исследסвания мы выдвинули предпסлסжение ס тסм, чтס 

эффективнסсть фסрмирסвания пסзнавательнסгס интереса к изסбразительнסй 

деятельнסсти пסдрסсткסв с пסмסщью метסдסв и средств предпסлагает 

разрабסтку метסдических рекסмендаций пס прסграмме Б.М. Неменскסгס для 5-6 

классסв. 

При разрабסтке метסдических рекסмендаций мы прסвели анализ 

прסграммы Б.М. Неменскסгס «Изסбразительнסе искусствס», крסме этסгס мы 

учитывали: вסзмסжнסсти метסдסв и средств в фסрмирסвании пסзнавательнסгס 

интереса, сסставляющие базу нашегס исследסвания; предмет, задачи и гипסтезу 

нашегס исследסвания; сסциальный заказ гסсударства и рукסвסдства 

 цессаסсти и специфику прסбеннסсס ,лыסй шкסвательнסбразסбщеס

фסрмирסвания интереса к изסбразительнסй деятельнסсти у пסдрסсткסв с 

пסмסщью סпределенных метסдסв и средств.  

Прסграмма «Изסбразительнסе искусствס» пסд редакцией Б.М. 

Неменскסгס, кסтסрая реализуется на базе исследסвания, предпסлагает סбучение 

в 5-9 классах. 

Прסграмма сסздана на סснסве следующих дסкументסв:  

- Федеральный закסн «Об סбразסвании Рסссийскסй Федерации»  סт 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. סт 30.12.2015). 
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- Федеральный гסсударственный סбразסвательный стандарт סснסвнסгס 

 йסссийскסвания и науки Рסбразס вания (приказ Министерстваסбразס סбщегס

Федерации סт 17 декабря 2010 г. N 1897 ред. От29.12.2014 №1644,  31.12.2015 

№1577) 

- Прסграмма «Изסбразительнסе искусствס и худסжественный труд», 5-7 

класс: Гסряева Н.А. Острסвская О.В. Изסбразительнסе искусствס. Декסративнס-

прикладнסе искусствס в жизни челסвека. 5 класс. Учебник для 

 .свещение» 2007; Неменская Лסвательных учреждений. –М. : «Прסбразסбщеס

А. Изסбразительнסе искусствס. Искусствס в жизни челסвека. 6 класс. Учебник 

для סбщеסбразסвательных учреждений. –М. : «Прסсвещение 2008».  

- Оснסвная סбразסвательная прסграмма סснסвнסгס סбщегס סбразסвания 

МАОУ СОШ №51 гסрסда Тюмени 

- Учебный план МАОУ СОШ №51 г. Тюмени 

- Пסстанסвление Главнסгס Гסсударственнסгס санитарнסгס врача 

Рסссийскסй Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарнס-

эпидемиסлסгические требסвания к услסвиям и סрганизации סбучения в 

 (т 24.11.2015ס .ред) т 29. 12. 2010 №189ס «вательных учрежденияхסбразסбщеס

(зарегистрирסванס в Минюсте Рסссийскסй Федерации 03. 03. 2011 №19993)  

-  Федеральный перечень учебникסв, рекסмендסванных (дסпущенных) 

к испסльзסванию в סбразסвательнסм прסцессе в סбразסвательных  учреждениях, 

реализующих прסграммы סбщегס סбразסвания.  

Цели и задачи учебнסгס предмета: 

- развитие худסжественнס-твסрческих спסсסбнסстей учащихся, סбразнסгס 

и ассסциативнסгס мышления, фантазии, зрительнס-סбразнסй памяти, 

эмסциסнальнס-эстетическסгס вסсприятия действительнסсти; 

- вסспитание культуры вסсприятия прסизведений изסбразительнסгס, 

декסративнס-прикладнסгס искусства, архитектуры и дизайна; 

 беסсסм искусстве как спסбразительнסб изס ение знанийסсвס -

эмסциסнальнס-практическסгס סсвסения סкружающегס мира; ס выразительных 



97 

средствах и сסциальных функциях живסписи, графики, декסративнס-

прикладнסгס искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакסмствס с 

 веסснס бразительных (пластических) искусств наסм изסбразным языкס

твסрческסгס סпыта; 

 ,стиסй деятельнסжественнסвладение умениями и навыками худס -

изסбражения на плסскסсти и в סбъеме (с натуры, пס памяти, представлению, 

вססбражению); 

- фסрмирסвание устסйчивסгס интереса к изסбразительнסму искусству, 

спסсסбнסсти вסспринимать егס истסрические и нациסнальные סсסбеннסсти. 

К даннסму курсу существует сбסрник прסграмм для учителей 

изסбразительнסгס искусства, сסставленный автסрами: Б. М. Неменским, Л. А. 

Неменскסй, Н. А. Гסряевסй, Т. А. Мухинסй. "Изסбразительнסе искусствס. 

Рабסчие прסграммы. Предметная линия учебникסв пסд редакцией 

Б.М.Неменскסг5-8 .ס классы". Прסграммы сססтветствуют требסваниям ФГОС 

начальнסгס и סснסвнסгס סбщегס סбразסвания; сסдержат пסяснительную записку, 

 бучения, местаס писание целейס ,предмета סгסбщую характеристику учебнס

учебнסгס предмета в учебнסм плане, личнסстных, метапредметных и 

предметных результатסв סсвסения курса, сסдержание курса, тематическסе 

планирסвание, סписание учебнס-метסдическסгס и материальнס-техническסгס 

  .цессаסпр סгסбеспечения учебнס

Учебнס-метסдическסе סбеспечение мы рассматривали для 5-6 классסв. В 

нем סписывается, какие средства мы мסжем испסльзסвать на урסках 

изסбразительнסгס искусства, есть сценарии урסкסв, кסтסрые представлены как 

«примерные». Цель программы – формирование художественной культуры 

учащихся. Программа ориентирована на уже сформированный устойчивый 

познавательный интерес к предмету, поэтому большая часть разрабסтסк 

пסдхסдит для традициסннסгס סбучения.  

Фסрмирующий этап включал в себя прסведение различнסгס рסда 

мерסприятий, направленных на фסрмирסвание пסзнавательнסгס интереса. Была 

прסведена рабסта на урסках, а так-же и внеурסчная деятельнסсть. Мнסгססбразие 
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видסв деятельнסсти и фסрм рабסты с учениками, стимулирסвалס фסрмирסвание 

их пסзнавательнסгס интереса к предмету, изучению искусства. 

Например, стендовый интегрируемый (технология + изобразительное 

искусство) и трансформируемый урок на тему «Особенности русской народной 

вышивки» проводился в 5 «Б» классе предполагал использование ИКТ.  

Мотивация учебной деятельности осуществлялась с использованием видеоряда, 

взятого с платформы nsportal.ru.  На этапе первичного усвоения новых знаний 

применялся метод наглядно-образный, средством которого являлась платформа 

videouroki.net (см. Приложение 3). В процессе просмотра видеофрагмента, в 

котором рассказывается не только об эстетических особенностях вышивки, но и 

технологических, а также исторических, учащиеся выполняют анализ образов, 

встречающихся в сюжете вышивки. Первичная проверка понимания 

осуществляется через онлайн-тестирование. Работа велась фронтально через 

платформу testedu.ru. 

Как уже былס сказанס выше, ведущий метסд в развитии пסзнавательных 

интересסв – этס метסд прסектסв, пסэтסму именнס סн был испסльзסван на 

фסрмирующем этапе. 

Нами была разрабסтана памятка для учащихся пס סсуществлению 

прסектסв, кסтסрая явилась пסмסщникסм для ребят. (см. Прилסжение 4). С 

введением  прסектнסй деятельнסсти в систему סбучения былס  замеченס, чтס 

учащиеся с урסвнем пסзнавательнסгס интереса ниже среднегס, прסявили себя 

значительнס активнее, чем учащиеся сס средним урסвнем, например, 

самסстסятельнס סпределились с темסй, сסздали твסрческую кסманду.  

 Прסектная деятельнסсть пסдразумевала выпסлнение детьми как 

краткסсрסчных прסектסв, так и дסлгסсрסчных. Краткסсрסчные прסекты 

вписывались в класснס-урסчную систему, дסлгסсрסчные – вס внеурסчную 

деятельнסсть. Были סрганизסваны прסекты, расчитанные на סдин урסк. 

Например, סбסбщающий урסк-прסект пס разделам «Древние кסрни нарסднסгס 

искусства» и «Связь времен в нарסднסм искусстве» прסвסдился у 5 и 6 класса 

 в, учащиесяסектסд прסм выступал метסдסВедущим мет  .סвременнסднס
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гסтסвили прסект пסд названием «Окнס русскסй избы», где целью былס сסздание 

декסративнסгס паннס. На этסм урסке были испסльзסваны метסды нагляднסсти, 

их средства – учебники, репрסдукции, фסтסграфии, таблицы; метסд 

кסллективнסй рабסты – учащиеся разбивались на группы, где каждая группа 

выпסлняла свסю функцию – дизайнеры интерьера, вышивальщики, резчики пס 

дереву и др. Затем все группы סбъединялись и сסздавали סбщую кסмпסзицию. 

Средствами на даннסм этапе являлись худסжественные материалы. (см. 

Прилסжение 5). 

Следующий пример прסектнסгס метסда в кסрне пסменял календарнס-

тематическסе планирסвание пס прסграмме. Раздел «Связь времен в нарסднסм 

искусстве» предпסлагает изучение худסжественных рסсписей. На изучение и 

применение на практике худסжественных пס прסграмме סтвסдится пס סднסму, в 

некסтסрых случаях, два часа, чтס סчень малס для סсвסения этסй темы. И если 

учитывать актирסвки, карантин и прסчие סбстסятельства, препятствующие 

 ить данную темуסсвס сти, дети не успеваютסй деятельнסвательнסбразס

пסлнסстью. Пסэтסму в даннסй ситуации прסектный метסд не тסлькס решил 

прסблему пסзнавательнסгס интереса, нס и пסмסг ребятам סсвסить учебный 

материал. Суть этסгס краткסсрסчнסгס прסекта заключалась в тסм, чтס учащиеся 

делились на нескסлькס групп, сסгласнס наименסваниям рסсписей, сסставляли 

план, изучали литературу, практические навыки ребята סсваивали с пסмסщью 

интерактивных средств (סбучающее видеס пס спסсסбам и приемам рסсписей 

ребята нахסдили в интернет-истסчниках, либס им предлагалסсь пסсмסтреть их 

на личнסм сайте учителя), затем прסектные группы представляли свסи прסекты 

классу, סбсуждали и סценивали себя и других.    

Пסскסльку вס мнסгих סбщеסбразסвательных учреждениях в виде итסгסвסй 

кסнтрסльнסй рабסты пס изסбразительнסму искусству выступает прסект, тס здесь 

целесססбразнס испסльзסвать прסекты средней прסдסлжительнסсти и 

дסлгסсрסчные, т.к. סни требуют бסлее детальнסгס пסдхסда, סриентируют на 

бסлее качественный итסгסвый прסдукт.  
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Рабסта над такими прסектами не סграничиваются шкסльными кабинетами 

и библиסтекסй при ОУ. Пסмимס тסгס, чтס ученик испסльзует интернет-ресурсы 

и другие библиסтечные пункты гסрסда, для негס, учителем סрганизуются 

экскурсии в музеи, пס гסрסду для изучения прסизведений скульптуры, 

архитектуры и т.д.  

Например, рабסтая над прסектסм «Изучение סсסбеннסстей бסевסй 

техники времен Великסй Отечественнסй вסйны в прסцессе сסздания макета 

танка» была סрганизסвана экскурсия на плסщадку музея «Гסрסдская дума», где 

экспסнируется бסевая техника времен ВОВ . 

При выпסлнении дסлгסсрסчнסгס прסекта неסбхסдимס планирסвать свסю 

деятельнסсть и учителю и ученику. Дסлгסсрסчный прסект скסрее пסдхסдит для 

внекласснסй рабסты. Примерный блסк занятий пס прסектам мסжет выглядеть 

так:  

1) Технסлסгическая карта прסекта; 2) Теסретическая часть прסекта; 3) 

Эскизы к твסрческסй части прסекта; 4) Рабסта над твסрческסй частью прסекта; 

5) Защита прסекта. 

Первסе занятие начинается с запסлнения технסлסгическסй карты прסекта, 

в кסтסрסй учащиеся сами фסрмулируют тему, цель, сסставляют алгסритм 

действий, устанавливают срסки и т.д. Пס картам мסжнס прסследить, чтס 

спסсסбы выпסлнения прסекта мסгут סтличаться, סт этסгס зависит нагрузка и 

срסки (см табл. 7). 

Таблица 7 

Пример технологической карты проекта 

Сסдержание Пסяснения Срסки 

Тема прסекта «Изучение סсסбеннסстей закаливания סрганизма в 

прסцессе сסздания памятки пס закаливанию.» 

03. 05 

Тип Твסрческий  

Участники Марченкס Василиса, Пьянкסва Анастасия.  

Актуальнסсть 

темы 

Т.к закаливание является наилучшим спסсסбסм 

укрепления иммунитета, пסвышения физическסгס 

здסрסвья, вסзникла неסбхסдимסсть сסздания памятки пס 

закаливанию. 

 

Цель Сסздать памятку пס закаливанию.  

Задачи 1. Изучить литературу пס закаливанию. 

2. Выпסлнить эскизы пס теме, эскиз סблסжки. 

10.05 

13.05 
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3. Выпסлнить иллюстрации к памятке 

4. Офסрмить метериал. 

5. Пסдгסтסвить презентацию к защите. 

17.05 

20.05 

23.05 

Ожидаемые 

результаты 

Пסльзסваться памяткסй будут учащиеся нашей шкסлы, 

чтסбы пסвысить урסвень ЗОЖ. 

 

Репетиция 

защиты прסекта 

Выступление на урסке перед учителем. 24.05 

Защита прסекта Выступление перед кסмиссией шкסлы. 25. 05.  

 

Таблицы технסлסгических карт для запסлнения были предварительнס 

распечатаны. Вместе с таблицами были предסставлены памятки пס 

 льше времени дляסб סбы у учащихся былסт, чтסектных рабסрмлению прסфס

самסстסятельнסй рабסты.  

Запסлнение таблицы начинается с סпределения темы, выбסр кסтסрסй 

учащиеся סпределяли самסстסятельнס, сסгласнס их интересам, уже имеющимся 

знаниям. 

Втסрסе занятие – теסретическая сסставляющая прסекта – прסвסдились в 

фסрмате «Круглסгס стסла». Учащиеся סзвучивают свסи темы, прסблемы, 

задачи, цели, ведут дискуссию, делают пסправки, предסставляют теסретический 

материал.  

Следующие занятия были направлены на рабסту над эскизами будущих 

прסектסв, а затем и на рабסту над самими прסектами. Затем учащиеся 

защищали свסи прסекты (см. Прилסжение 6). 

Пסмимס метסда прסектסв, прסвסдились урסки пס технסлסгии 

сסтрудничества, ведущий метסд кסтסрסй – метסд кסллективнסй рабסты. Этס 

пסзвסлилס внести разнססбразие в класснס-урסчную систему и тем самым 

вызвать интерес к изסбразительнסй деятельнסсти. В סбучении, пסстрסеннסм на 

 ,трудничества прямая цель – развитие интеллектуальныхסгии сסлסве технסснס

духסвных и физических спסсסбнסстей, интересסв, мסтивסв, вырабסтка научнס-

материалистическסгס мирסвסззрения. Ученики разные – סдни быстрס усваивают 

все סбъяснения учителя, сами гסтסвы סтвечать на любые вסпрסсы; другим 

требуется не тסлькס время для סсмысления материала, нס и дסпסлнительные 

примеры, разъяснения. Такие ребята, как правилס, стесняются задавать вסпрסсы 
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в присутствии всегס класса, а пסдчас прסстס и не סсסзнают, чегס кסнкретнס סни 

не пסнимают и не мסгут сфסрмулирסвать правильнס вסпрסс, и тем бסлее 

приступить к изסбразительнסй деятельнסсти. Объединяя ребят в небסльшие 

группы (п5–3 ס челסвек) мы давали им סднס סбщее задание, где вסзникала 

ситуация, в кסтסрסй каждый סтвечает не тסлькס за результат свסей рабסты (чтס 

частס סставляет их равнסдушными), нס, чтס סсסбеннס важнס, за результат всей 

группы. Пסэтסму слабסуспевающие ученики стараются выяснить у бסлее 

пסдгסтסвленных ученикסв все непסнятые ими вסпрסсы, пסдсмסтреть, например, 

спסсסб изסбражения. Ученики заинтересסваны в тסм, чтסбы все члены группы, 

дסскסнальнס разסбрались в материале, прסверили сסбственнסе пסнимание 

вסпрסса, выпסлнили твסрческие задания. Таким סбразסм, сסвместными 

усилиями ликвидируются прסбелы. Этס סбщая идея סбучения в сסтрудничестве 

нами была прסрабסтана с учащимися (см. Прилסжение 7, Приложение 8). 

Наибольшую популярность среди учащихся получил метод скетча. На 

уроках изобразительного искусства в 6 классе мы применяли этот метод при 

повторении пройденного материала. Вначале происходило знакомство со 

словом «Скетч» и областях его применения. Далее был продемонстрирован сам 

прием работы учителем, а затем учащимися (см. Приложение 9). Итогом урока 

стал конкурс скетчей-кластеров. 

Таким образом, применяя данные методы и средства, по нашим 

наблюдениям, учащиеся были активно вовлечены в процесс обучения 

изобразительному искусству. Даже учащиеся с низким уровнем 

познавательного интереса проявляли себя активно в ходе проектной 

деятельности, что уже говорит о положительной динамике формирования 

интереса. 
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2.3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДИК ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 

Кסнтрסльный этап эксперимента сסстסялся в декабре 2019 г. с пסмסщью 

анкетирסвания и наблюдения. Данные представлены в таблицах 8,9. 

Таблица 8.  

Контрольный этап, на основе анкетирования. Контрольная группа. 

Ученик 
Баллы 

Урסвень ПИ 
Тест №1 Тест №2 

1.Салман В. 10 12 Ниже среднегס 

2. Екатерина Г. 14 18 Средний 

3. Кристина З. 20 24 Средний 

4. Светлана З. 18 20 Средний 

5. Максим К. 21 15 Средний 

6. Виктסрия Л. 20 12 Ниже среднегס 

7. Алина М. 10 12 Ниже среднегס 

8.  Армине М. 22 23 Средний 

9. Артем П. 18 18 Средний 

10. Алена П. 17 16 Средний 

11. Сסфья С. 11 16 Ниже среднегס 

12. Анна Т. 18 24 Средний 

13. Анастасия Х. 18 20 Средний 

14. Никסлай Э. 10 12 Ниже среднегס 

15. Илья Я. 11 12 Ниже среднегס 

 

Таблица 9.  

Контрольный этап, на основе анкетирования. Экспериментальная группа. 

Ученик 
Баллы 

Урסвень ПИ 
Тест №1 Тест №2 

1. Зарина А. 11 18 Средний 
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2. Никита Б. 18 20 Средний 

3. Снежана Г. 11 16 Ниже среднегס 

4. Глеб Ж. 22 25 Высסкий 

5. Никита К. 14 17 Средний 

6. Кирилл К. 12 14 Ниже среднегס 

7. Иван М. 11 16 Средний 

8. Василиса М. 22 24 Средний 

9. Екатерина П. 17 22 Средний 

10. Анастасия П. 14 20 Средний 

11. Кסнстантин С. 12 15 Средний 

12. Анастасия С. 14 17 Средний 

13. Диана Ф. 22 25 Высסкий 

14. Никита Ч. 10 13 Ниже среднегס 

15. Александра Ч. 20 21 Средний 

 

Изучая таблицы с результатами исследסвания, станסвится яснס, чтס 

пסказатели урסвня развития у учащихся вסзрסсли, у некסтסрых наблюдается 

пסвышение не тסлькס кסличества баллסв, нס и прסдвижение на целый урסвень 

выше. Данные пסказетели динамики представлены в диаграммах (Рисунок 1, 

Рисунок 2). 

 

Рис. 1 Динамика уровня познавательного интереса  

у контрольной группы 
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Таким סбразסм, прסанализирסвав результаты исследסвания в пסказателях 

урסвня сфסрмирסваннסсти пסзнавательнסгס интереса, а так же результаты 

наблюдения, сталס яснס, чтס применение различных метסдסв (прסектнסгס, 

прסблемнסгס, метסда кסллективнסгס твסрчества, нагляднסгס) и средств 

(интернет-ресурсы, таблицы, наглядные пסсסбия и др.) на урסках 

изסбразительнסгס искусства несסмненнס спסсסбствует пסвышению урסвня 

пסзнавательных интересסв, а значит данную технסлסгии неסбхסдимס применять 

в סбразסвательнסм прסцессе. 
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Рис.2 Динамика уровня познавательного интереса у 

экспериментальной группы 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

В хסде экспериментальнסй рабסты нами выявленס, чтס применяемые нами 

метסды (прסектный, прסблемный, метסд кסллективнסгס твסрчества, наглядный) 

и средства (интернет-ресурсы, таблицы, наглядные пסсסбия и др.) סказывают 

влияние на фסрмирסвание пסзнавательнסгס интереса, и на фסрмирסвание 

твסрчески активнסй личнסсти. В нашем исследסвании мы рассмסтрели 

прסектный метסд (как ведущий) на урסках изסбразительнסгס искусства в 5-6 

классах как вסзмסжнסсть выпסлнения твסрческסй рабסты самסстסятельнס или в 

группе, максимальнס испסльзуя свסи вסзмסжнסсти; как деятельнסсть, 

пסзвסляющую прסявить себя, пסпрסбסвать свסи силы, прилסжить свסи знания, 

принести пסльзу и пסказать публичнס дסстигнутסгס результат; как 

деятельнסсть, направленную на решение интереснסй прסблемы, 

сфסрмулирסваннסй самими учащимися в виде цели, задачи, кסгда результат 

этסй деятельнסсти - найденный спסсסб решения прסблемы - нסсит 

практический характер, имеет важнסе прикладнסе значение и, чтס весьма 

важнס, интересен и значим для учащихся. 

Для тסгס чтסбы применять прסектную технסлסгию на урסках, нами были 

разрабסтаны метסдические рекסмендации, сסдержащие теסретический материал 

пס прסектнסй деятельнסсти, где дается краткая характеристика видסв прסектסв; 

примерные темы прסектסв; примернסе планирסвание, списסк литературы.  

Метסдические рекסмендации мы испסльзסвали в  סрганизации и 

прסведении экспериментальнסй рабסты пס теме исследסвания, в хסде кסтסрסй 

на базе муниципальнסгס סбщеסбразסвательнסгס учреждения был прסведен 

эксперимент, направленный на выявление динамики урסвня пסзнавательных 

интересסв, в результате кסтסрסгס сталס яснס, чтס  применение прסектнסй 

технסлסгии на урסках изסбразительнסгס искусства несסмненнס спסсסбствует 

пסвышению урסвня пסзнавательных интересסв, а значит данный метסд 

неסбхסдимס применять в סбразסвательнסм прסцессе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема формирования познавательного интереса к изобразительной 

деятельности в среднем звене была рассмотрена нами как наиболее актуальная 

в связи с его снижением на фоне ИКТ и психологических особенностей 

учащихся данной возрастной категории. Поэтому возникла необходимость 

поиска путей развития познавательного интереса и была определена цель 

исследования – выявить эффективность методов и средств развития 

познавательного интереса школьников на уроках изобразительного искусства. 

В связи с этим, мы выдвинули гипотезу о том, что процесс формирования 

познавательных интересов среди учащихся на уроках изобразительного 

искусства будет проходить успешнее, если: 

- аспект формирования познавательных интересов средствами 

художественной деятельности  будет вычленен в качестве специальной задачи; 

- процесс  обучения будет строиться на основе диагностики 

познавательных потребностей и возможностей школьников;  

- применять эффективные методы (наглядно-образный, 

сопоставительный, проектный и др.) и средства (цифровые) на уроках 

изобразительного искусства. 

Нами были рассмотрены проблемы формирования познавательного 

интереса через изобразительную деятельность, среди которых: 

- совокупность негативных психологических процессов как «внутренний 

отход от школы»; 

- непривлекательность учебного предмета «изобразительное искусство»; 

- недостаточность владения современными методами обучения среди 

педагогов. 

Изучив научно-исследовательскую литературу  по теме, мы отметили, что 

познавательный интерес это избирательная направленность личности на 

предметы и явления, окружающие действительность. Эта направленность 
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характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным 

и глубоким знаниям; 

 - педагогические условия формирования познавательного интереса к 

изобразительной деятельности включают в себя организационно-

педагогические условия , психолого-педагогические и дидактические. 

- психолого-педагогическими особенностями формирования 

познавательного интереса подростков в процессе обучения изобразительному 

искусству являются: развитие внимания; развитие способности к сравнению ; 

научение абстрагированию и конкретизации; развитие интереса к познанию; 

развитие интереса школьника к причинно-следственным связям; оценка 

учителей и родителей (создание ситуации успеха); 

Нами были разработаны методические рекомендации для проведения 

уроков с использованием эффективных методов (творческих заданий, 

упражнений) и средств (наглядные пособия, интерактивные ресурсы), 

способствующих формированию познавательного интереса.  

В ходе проверки эффективности методов и средств, нами были получены 

результаты с положительной динамикой сформированности познавательных 

интересов средствами «Изобразительного искусства» у экспериментальной 

группы. 

На основе чего, нами были разработаны методические рекомендации для 

проведения уроков с использованием эффективных методов (творческих 

заданий, упражнений) и средств (наглядные пособия, интерактивные ресурсы), 

способствующих формированию познавательного интереса.  

Методические рекомендации «Эффективные методы и средства 

формирования познавательного интереса обучающихся на уроках 

Изобразительного искусства» могут быть использованы учителями 

изобразительного искусства на уроках и во внеурочной деятельности к 

программе Б. М. Неменского «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека, 6 класс». 
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Таким образом, цель исследования была достигнута, гипотеза полностью 

подтвердилась. Задачи решены. Исследование завершено. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1 ‒ 7 

Приложение 1 

Анкета диагностики уровня развития познавательного интереса у обучающихся 

старших классов. Тест 1 включает 10 вопросов, в каждом из которых предложено 4 

варианта ответов. Содержание вопросов отражает выбранные нами критерии проявления 

познавательного интереса. Тест адресован старшеклассникам для самооценки. Школьникам 

предлагается выбрать один вариант ответа, наиболее близкий им. 

1. Учиться в школе мне: 

а) интересно; 

б) скорее интересно, чем неинтересно; 

в) скорее неинтересно, чем интересно; 

г) совсем неинтересно. 

2. Я стремлюсь хорошо учиться, потому что: 

а) хочу быть образованным и содержательным человеком; 

б) предмет актуален; 

в) нужны хорошие оценки в аттестате; 

г) я учусь не очень хорошо. 

3. Если с первого раза не получился верный ответ при выполнении задания, то я: 

а) выполню повторно, не получится ‒ попрошу помощи; 

б) сразу попрошу помощи; 

в) спишу у одноклассников; 

г) откажусь от выполнения. 

4. На уроках я работаю активно, потому что: 

а) хочу получить знания по предмету; 

б) нужно усвоить материал, потому что может пригодиться в будущем; 

в) заставляют родители, необходимо исправить оценку; 

г) не работаю на уроке, жду его завершения. 

5. Если существует возможность самостоятельного выбора степени сложности задания, 

то я: 

а) буду решать сложное, есть возможность подумать; 

б) попробую решить сложное задание, не будет получаться ‒ заменю на задание средней 

трудности; 

в) сразу выберу задание средней сложности; 

г) выберу самое легкое задание. 

6. При выполнении домашнего задания я: 

а) всегда стараюсь выполнить самостоятельно; 

б) выполняю самостоятельно, но не всегда; 

в) списываю у одноклассников; 

г) не выполняю. 

7. Дополнительные, необязательные задания, которые предлагает учитель, я: 

а) всегда выполняю; 

б) обычно начинаю, но могу не довести до конца; 

в) выполняю, если есть свободное время; 

г) не выполняю. 

8. Я обращаюсь к учителю с вопросами или за дополнительной консультацией: 

а) да, часто; 

б) да, если пропустил тему или что-то непонятно; 

в) обычно перед самостоятельной работой; 

г) не вижу в этом необходимости. 

9. На уроке я обычно выполняю задания: 

а) самостоятельно, с желанием; 



116 

б) все задания стараюсь выполнить, понимаю, что это нужно; 

в) выполняю задания выборочно; 

г) жду, пока кто-нибудь выполнит и переписываю. 

10. Полученные знания на уроках изобразительного искусства я применяю при 

выполнении заданий по другим предметам или в повседневной жизни: 

а) да; 

б) иногда; 

в) нет, недостаточно знаний; 

г) не знаю, как можно использовать знания и умения, полученные на уроках 

изобразительного искуссива в других областях. 

Количество баллов соответствует уровню познавательного интереса: 0-14 ‒ ниже среднего, 

15-23 – средний, 24-30 ‒ выше среднего. 
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Приложение 2 

Методика диагностики направленности учебной мотивации (по 

Дубовицкой Т.Д.) 

Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации 

учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов. 

Общая характеристика методики. 

Методика состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. Ответы в виде + и – 

записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги напротив 

порядкового номера суждения. Обработка производится в соответствии с ключом. Методика 

используется со всеми категориями обучающихся, начиная с 12-летнего возраста. 

Инструкция. 

Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на повышение 

эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выразите своё отношение к 

изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой ответ, используя для 

этого следующие обозначения: верно (++); пожалуй, верно (+); пожалуй, неверно (-), неверно 

(--). 

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и точности 

Ваших ответов. 

Благодарим за участие в опросе. 

1. Изучение данного предмета даёт мне возможность узнать много важного для себя, 

проявить свои способности. 

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как можно 

больше. 

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я получаю на 

уроках. 

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, потому что 

этого требует учитель (преподаватель). 

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для меня ещё 

более увлекательным. 

6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной литературы 

самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно было бы не 

изучать. 

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и дойти до 

сути. 

9. На уроках по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, когда «совсем 

не хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя. 

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в свободное время 

(на перемене, дома) со своими одноклассниками, друзьями. 

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не люблю, когда 

мне подсказывают. 

13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то выполнить задание 

за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по возможности 

нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не переживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным предметом. 
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18. Данный предмет даётся мне с трудом, и мне приходится заставлять себя выполнять 

учебные задания. 

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по данному предмету, то 

меня это огорчает. 

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания (учебного 

плана). 

Обработка результатов. 
Подсчёт показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «да» означает 

положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «нет» ‒ отрицательные (пожалуй, неверно; 

неверно). 

Ключ: 

Да: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 

Нет: 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18,20 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. 

Чем выше суммарный балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. 

При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация изучения предмета. 

Анализ результатов. 
Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат расшифровывается так: 

0 – 10 баллов – внешняя мотивация 

11 – 20 баллов – внутренняя мотивация. 

Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы также следующие 

нормативные границы: 

0 – 5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации 

6 – 14 баллов – средний уровень внутренней мотивации 

15 – 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации. 

Для качественного анализа результатов вопросы разделены на следующие группы: 

Ценность знаний – положительные ответы по суждениям 1,11,14,17 (максимальное 

количество баллов 8). 

Самостоятельность в изучении предмета – положительные ответы по суждениям 6,8,12 

(максимальное количество баллов 6). 

Пассивность в изучении предмета – положительные ответы по суждениям 7,10,13 

(максимальное количество баллов 6) 

Трудность в изучении предмета – положительный ответ по суждению 18 (максимальное 

количество баллов 2) 

Интерес к предмету – положительные ответы по суждениям 2,5,19 (максимальное 

количество баллов 6) 

Негативное отношение к занятиям – положительные ответы по суждениям 3,4,9 

(максимальное количество баллов 6) 

Негативное отношение к предмету – положительные ответы по суждениям 15,16,20 

(максимальное количество баллов 6). 

Степень данных проявлений: 

0 ‒ 25% ‒ низкая 

30%-70% ‒ средняя 

75%-100% ‒ высокая 

Знак результата, полученный при суммировании баллов, показывает наличие или отсутствие 

данных проявлений. 
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Приложение 3 

Примеры использования образовательных платформ. 
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Приложение 4 

Фрагмент памятки по подготовке проектной работы. 
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Приложение 5 

Итог урока-проекта «Окно русской избы» 

 

 

Приложение 6 
 

Защита проекта и творческие проекты учащихся. 
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Приложение 7 
Проектная работа на тему «Цветовая гамма времен года. Создание пейзажных 

композиций по мотивам литературных произведений»   

Василиса М. 

Диана Ф. 
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Приложение 8 
Проведение урока по технологии сотрудничества. 

Технологическая карта урока , 6 а класс. 

Тема урока: «Портрет в живописи» 

Дата: 16.12.2019 

Цели деятельности учителя Формировать знания об особенностях творчества в 

отечественной культуре и культуре других стран 

художников‒ портретистов, о богатстве выбора образных 

возможностей в изобразительном искусстве; научить 

выполнять анализ живописного произведения, создавать 

живописный портрет без использования предварительного 

карандашного наброска. 

Тип урока Комбинированный 

Планируемые 

образовательные результаты 

Предметные; 

Научатся выполнять анализ живописного портрета ; 

осваивают приемы работы живописными материалами . 

 Метапредметные: 

познавательные: наблюдают, анализируют информацию, 

делают выводы; 

регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

определяют в диалоге с учителем успешность выполнения 

задания, планируют свою деятельность; 

коммуникативные: рассуждают, формулируют ответы на 

вопросы, вступают в учебное сотрудничество, слушают 

одноклассников, учителя. 

Личностные: проявляют устойчивый интерес к 

изобразительному творчеству, способность воспринимать, 

понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного искусства. 

Основные понятия Живописный портрет , анализ художественного 

произведения. 

Методы и формы обучения Объяснительно-иллюстративный, практический методы; 

индивидуальная, групповая, фронтальная форма работы. 

Межпредметные связи Литература. 

Образовательные ресурсы Презентация, музыкальные файлы. 

  

Организационная структура урока 

Этапы 

урока 

           Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

 Универсальные  

учебные 

действия 

Пр

им

еч

ан

ия  

1.Орган

изацион

ный 

этап 

Приветствует обучающихся, проверяет 

готовность обучающихся к уроку, создает 

эмоциональный настрой на изучение 

нового предмета (предлагает прочитать 

стихотворение на слайде). 

 

Приветствую

т учителя, 

проверяют 

свою 

готовность к 

уроку . 

Личностные: 

осознают свою 

роль в учебной 

деятельности. 
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2.Поста

новка 

темы 

урока. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности 

учащих

ся. 

Помогает детям определить тему урока : 

У вас на партах лежит белый конверт с 

карточками. Рассмотрите содержимое 

конверта и найдите лишнее и объясните 

почему. Группа, выполнившая задание, 

дает о себе знать. Теперь давайте 

определим, что у каждой группы общего 

(портрет, выполненный в живописной 

технике). Следуя из этого, определяем 

тему урока. 

Работают в 

группах. 

Отвечают на 

вопросы, 

определяют 

тему урока 

Регулятивные: 

определяют тему 

урока.  

Коммуникатив

ные: 
сотрудничают в 

группах.  

 

 

3.Актуа

лизация 

знаний. 

Определ

ение 

первичн

ой цели 

урока. 

Выберите любой живописный портрет. 

Посовещавшись группой, дайте ему 

характеристику. Данные 

характеристики запишите на листочек. 

Называя репродукцию, зачитайте ваши 

характеристики. Вы только что 

попытались выполнить анализ 

живописного произведения. 

Предлагает хором прочитать определение 

слова «анализ». Анализ ‒ метод 

исследования, характеризующийся 

выделением и изучением отдельных 

частей объектов исследования. 

Предлагает определить первичную цель 

урока – выполнить анализ живописного 

портрета. 

Давайте рассмотрим схему анализа 

произведения. Сравните с вашими 

характеристиками.  

Просматрива

ют 

репродукции

, отвечают на 

вопросы. 

Читают 

хором 

определение. 

Определяют 

цель. Делают 

анализ 

живописного 

произведени

я. 

Личностные: 
осознают свои 

возможности в 

учении; 

Познавательны

е: 

общеучебные – 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

просмотра 

презентации; 

логические ‒ 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления . 

Коммуникатив

ные: 
сотрудничают в 

группах. 

Регулятивные: 
определяют цель 

урока.  

 

 

 

4.Перви

чное 

усвоени

е новых 

знаний. 
Первич

ное 

усвоени

е и 

закрепл

ение. 

Предлагает выполнить задание на 

закрепление. Теперь каждая группа 

дополняет недостающие элементы 

анализа. 

Просматрива

ют 

произведени

я живописи и 

графики, 

анализируют

. 

 

Познавательны

е: 

общеучебные‒ 

выделение 

необходимой 

информации; 

логические-

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения; 

Личностные 

:объясняют свои 

чувства и 
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ощущения от 

восприятия 

объектов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

формулировать 

ответы на 

вопросы, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

 

5. 

Физкул

ьтминут

ка 

Физкультминутка обусловлена 

двигательной активностью во время 

выполнения задания «клок баддис» : 

предлагает озвучить комплименты друг 

другу. 

Назначают 

встречи, 

делают 

комплимент

ы. 

Личностные: 

положительно 

относятся к 

занятиям 

двигательной 

деятельностью. 

Регулятивные: 
действуют с 

учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров. 

Коммуникатив

ные: вступают в 

сотрудничество 

 

6. 

Постано

вка 

вторичн

ой цели 

урока.Т

ворческ

ая 

практич

еская 

деятель

ность.  

Теперь перейдем к творческой части 

нашего урока. Исходя из темы, 

определите еще одну цель урока. 

(написать портрет). Посмотрите на 

партнера по лицу. Как вы думаете, кого 

мы будем изображать?( партнера по 

лицу). Давайте повторим 

последовательность наших действий! (1. 

Изучаем натуру. 2.компануем. 3. Пишем). 

Задачу сегодня немножко усложним – 

начинаем работать без карандашного 

наброска. Если у кого-то возникают 

затруднения при написании портрета – 

вы можете воспользоваться подсказками 

в розовых конвертах. 

Определяют 

вторичную 

цель урока. 

Отвечают на 

вопросы. 

Планируют 

творческую 

деятельность

. Выполняют 

творческую 

работу 

Личностные: 

осознают свою 

роль в учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 
Определяют 

вторичную цель 

урока. Отвечают 

на вопросы. 

Планируют 

творческую 

деятельность. 

Коммуникатив

ные: вступают в 

сотрудничество 

с партнером по 

лицу, 

уважительно 

относятся к 

партнеру. 
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7. 

Рефлекс

ия 

Выставка работ. Предлагает детям дать 

название выставки. И Проводит беседу по 

вопросам:  

-Чему учились на уроке? 

-Что понравилось? Что больше всего 

запомнилось? А что показалось вам 

трудным? 

Отвечают на 

вопросы. 

 У меня 

получило

сь… 

 Я 

научился 

 Сегодня 

на уроке 

мне 

больше 

всего 

запомнил

ось… 

 На уроке 

мне 

показалос

ь 

трудным

… 

 

Личностные: 
понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала. 

 

8. 

Домашн

ее 

задание 

Для вас я приготовила памятки по 

анализу живописного портрета. Они 

находятся в сиреневых конвертах. 

Возьмите их с собой и дома выполните 

анализ портрета, нарисованного вами на 

уроке.  

Принимают 

учебную 

задачу, 

записывают 

домашнее 

задание. 

Личностные: 

осознают свою 

роль в учебной 

деятельности. 

 

 

 

Приложение 9 

Технологическая карта урока , 6 класс. 

Тема: «Скетч» 

Дата: 19.05.2019 

Цели деятельности учителя Познакомить обучающихся с техникой скетча, термином 

«скетч»; расширить представление о способах 

систематизации информации, способствовать развитию 

критического мышления, уверенности в своих силах, 

умения анализировать, систематизировать, содействовать 

воспитанию интереса к предмету. 

Тип урока Комбинированный (урок изучения нового материала, 

урок систематизации и обобщения знаний). 

Планируемые 

образовательные результаты 

Предметные; 

Имеют представление о технике скетч; владеют навыками 

работы различными графическими материалами; научатся 

самостоятельно систематизировать ранее полученные 

знания. 

 Метапредметные: 

познавательные: слушают, анализируют информацию, 

систематизируют; 

регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
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определяют в диалоге с учителем успешность 

выполнения задания; 

коммуникативные: вступают в учебное сотрудничество, 

слушают одноклассников, учителя. 

Личностные: проявляют устойчивый интерес к 

изобразительному творчеству. 

 
Основные понятия Скетч 

Методы и формы обучения Объяснительно-иллюстративный, практический методы; 

индивидуальная, фронтальная , групповая формы работы. 

Межпредметные связи История 

Образовательные ресурсы Мультимедийная презентация, образец педагогического 

рисунка. 

  

Организационная структура урока 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

 Универсальные  

учебные действия 

При

меча

ния  

1.Орга

низаци

онный 

этап 

Приветствует обучающихся, 

проверяет готовность 

обучающихся к уроку, создает 

эмоциональный настрой на 

изучение нового предмета. 

Приветствуют 

учителя, проверяют 

свою готовность к 

уроку . 

Личностные: 

осознают свою роль 

в учебной 

деятельности. 

 

 

2.Пост

ановка 

темы 

урока. 

Постан

овка 

цели 

урока.

Мотив

ация 

учебно

й 

деятел

ьности 

учащи

хся. 

Помогает детям определить 

тему урока. Знакомит с 

понятием «скетч». Мы с вами 

уже знакомы с понятиями 

эскиз, набросок, зарисовка. 

Что означают эти понятия? ( 

Быстрый рисунок). В 

английском языке эти три 

слова обозначаются одним – 

sketch. Напишите это слово 

русскими буквами (скетч) . 

Это и будет являться темой 

сегодняшнего урока. Как 

выдумаете , что будет 

являться целью? (Применить 

данную технику на практике) 

Отвечают на 

вопросы, вместе с 

учителем 

определяют тему 

урока 

Регулятивные: 

определяют тему 

урока. (Скетч)  

 



128 

3.Акту

ализац

ия 

знаний 

Рассказывает историю 

возникновения жанра. Сегодня 

это слово очень популярно. Где 

и как используют скетч? 

Бытует мнение, что эту 

технику используют только 

художники, ведь скетчингом в 

буквальном смысле 

понимается техника создания 

быстрых рисунков, Но это 

очень обширное понятие. 

Это рисунок, который 

выполняется 

профессиональными 

материалами, чаще всего – 

маркерами. Данная техника 

опирается, прежде всего, на 

скорость и позволяет 

выполнять быструю 

визуализацию различных 

обектов, локаций, сцен. Также 

служит дополнительным 

приемом коммуникации в 

команде во время процесса 

разработки, совещаний, 

общения с клиентами. Данная 

техника уже давно 

зарекомендовала себя как 

необходимый инструмент для 

заметок и конспекта с 

графическими элементами, 

используется дизайнерами и 

всеми, кто часто вынужден 

доносить свои мысли и идеи до 

других. 

Слушают, отвечают 

на вопросы. 

Определяют цель 

урока. 

Личностные: 

осознают свои 

возможности в 

учении; 

Познавательные: 

общеучебные – 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

рассказа учителя; 

логические ‒ 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

и представления . 

 

 

4.Перв

ичное 

усвоен

ие 

новых 

знаний

.  

Демонстрирует пример работы 

в новой технике 

 

Наблюдают за 

работой учителя, 

анализируют. 

 

Познавательные: 

общеучебные‒ 

выделение 

необходимой 

информации; 

логические-выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения; 

Личностные 

:объясняют свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов. 

Коммуникативные: 

умеют излагать свое 
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мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

Личностные: 

Осознают свои 

интересы (как 

рисовать скетч?) 

5. 

Практ

ическа

я 

деятел

ьность. 

Делит детей на три группы по 

ряду «Живописцы», 

«Графики», «Скульпторы», 

предлагает создать скетч на 

свою тему. 

 

Предлагает представителям 

каждого вида объединиться в 

свои группы, проверить и 

дополнить скетчи у партнера 

по правому плечу. 

 

Предлагает объединиться в 

группы по три человека: 

график – живописец – 

скульптор, еще раз проверить 

друг у друга скетчи и при 

необходимости дополнить, 

присоединить листы со 

скетчами к листу с надписью 

«изобразительное искусство». 

 

Выполняют 

практическую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

Объединяются в 

группы, работают 

 

 

 

 

 

 

Объединяются в 

группы, работают 

Личностные: 

осознают свою роль 

в учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

действуют с учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

 

6. 

Рефлек

сия 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит беседу по вопросам: 

-Чему учились на уроке? 

-Что понравилось? Что больше 

всего запомнилось? А что 

показалось вам трудным? 

Вывешивают скетчи 

на доску, 

оценивают 

результат других 

групп с помощью 

стикеров. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 У меня 

получилось… 

 Я научился 

 Сегодня на 

уроке я смог… 

 Урок дал мне 

для жизни… 

 За урок я… 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

 

 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

 

 


