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Исследование и обмен педагогическим опытом и практикой начального  

школьного образования в детской художественной школе (1-3 классы) 

с 8-летним сроком обучения. 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, 
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от 
всех последующих этапов систематического школьного образования. В этот 

период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных 
интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения 

происходит становление самосознания и самооценки ребенка.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит 
существенная доля ответственности за успешность обучения в основной школе. 

Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности 

школьника, его возможности целесообразно и целенаправленно ее 
организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 

информацией и т.п.  

Опираясь на природную детскую любознательность, потребность 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и 

инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, 
стимулирующая активные формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение 

разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть предоставлены условия для развития способности оценивать свои 
мысли и действия как бы «со стороны», соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Эта способность к 
рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника.  

В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное 
развитие ребенка. Этот возрастной период характеризуется появлением 

достаточно осознанной системы представлений об окружающих людях, о себе, 
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о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. Самооценка 
ребенка, оставаясь достаточно оптимистической и высокой, становится все 

более объективной и самокритичной. Уровень сформированности всех этих 
личностных проявлений в полной мере зависит от направленности учебного 

процесса на организацию опыта разнообразной практической деятельности 

школьников (познавательной, трудовой, художественной и пр.). По этому 
необходимо выделять в программах  и планах обучения  не только содержание 

знаний, которые должны быть предъявлены ученику (обязательный минимум) 

и сформированы у него (требования), но и содержание практической 

деятельности, которое включает конкретные умения школьников по 

организации разнообразной деятельности, по творческому применению знаний, 
элементарные умения самообразования. Именно этот аспект учебных  программ 

дает основание для утверждения гуманистической, личностно-ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников.  
        Учебные программы по изобразительному искусству выполняют две 

основные функции, а именно:  

Информационно-методическая функция, которая  позволяет участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся начальной школы 
средствами конкретного учебного предмета (рисунка, живописи, композиции, 

скульптуры и пр.), о вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей 

начального образования.  
Организационно-планирующая функция, она  позволяет рассмотреть 

возможное направление развертывания и конкретизации содержания программ 
начального общего образования по конкретному учебному предмету с учетом 

его специфики и логики учебного процесса. Реализация организационно-

планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, 
определение количественных и качественных характеристик содержания 

обучения на каждом этапе.  

Преподаватели могут предложить собственный подход к структурированию 
учебного материала, определению последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и навыков школьников.  
Программы  обучения должны строиться на основе следующих дидактических 

принципов:  

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей 
детей 6-10 лет. Исходя из этого, принят концентрический принцип 

расположения учебного материала, предполагающий выделение протяженных 
во времени содержательных линий;  

– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое 

значение начального образования для формирования готовности к дальнейшему 
обучению и реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в 

содержании образования;  

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому 
применению, что определяет практическую направленность всех примерных 

программ, расходование значительной части времени на формирование 
различных деятельностных компетенций;  
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– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников 

представлений о языке науки конкретного предмета, усвоение учащимися 
элементарных терминов и понятий, осознанное оперирование ими;  

– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость 
использования средств конкретного учебного предмета для социализации 

школьника, развития его социальной культуры, а также соответствующих 

практических умений.  
Все программы обучения должны быть  построены по единой структуре, что 

позволяет представить их целостно и во взаимосвязи. Дается общая 

характеристика учебного предмета, его место в базисном учебном плане. 
Особое внимание должно уделяться роли данного учебного предмета в 

формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности, что для 
ступени начальной школы представляет одну из приоритетных задач обучения.  

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу содержат 

три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения и 
воспроизведения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями-навыками данного учебного предмета, основанными на более 

сложной, чем воспроизведение, деятельности (например, анализировать, 
сравнивать, различать, приводить примеры, определять признаки и др.); третий 

компонент – использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни – объединяет группу умений, которыми 

ученик может пользоваться самостоятельно в повседневной жизни, вне 

учебного процесса.  
Общая характеристика учебного процесса по изучению изобразительного 

искусства должна  быть  направлена на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.  
Учащимися изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Школьники получают представление об изобразительном искусстве как 
целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы 

избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 
фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида 
деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода 
к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный 

опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 

передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, 
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в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных 

музеях и картинных галереях. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками   рисунка, 

живописи, композиции, скульптуры, декоративно-прикладного творчества, 
истории изобразительного искусства, прохождении отдельных тем 

рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша 

Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в 
природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), т.д.  

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие 

цели:  

                развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру;  

                освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 
формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

                овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

                воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 
своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре.  

На уроках в школе формируются умения воспринимать окружающий мир и 
произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых художественных произведений, 
анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и 

жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и графическими 

моделями для выявления характерных особенностей художественного образа. 
Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, 

проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на 
основе собственного замысла. У младших школьников формируются навыки 

учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее 
общий результат).  

Результаты обучения содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 
конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми 

ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  
К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются 
представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного 

искусства; известных центрах народных художественных ремесел. 

Формируются умения различать основные и составные, теплые и холодные 
цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
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зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 
искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться 

художественными материалами и применять главные средства художественной 
выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Полученные 

знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и 
повседневной жизни для: самостоятельной творческой деятельности, 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, 

оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных 
музеев искусства.  

      Таким образом, преподаватель школы должен постоянно делать акцент на 
то, что изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное 

содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, 
человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных 

художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство 
(общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: 

портрет (на примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, 
Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ван Рейна); пейзаж (на примере 

произведений А.К.Саврасова, И.А. Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, 

К.Ф.Юона, К.Моне, В.Ван Гога); натюрморт и анималистический жанр (в 
произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды 

художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 
конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино.  

Особое внимание  уделить художественному  языку изобразительного 

искусства, основами которого являются: рисунок, цвет, композиция, объем, 

пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 

соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, 
теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, 

ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); 
декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) 

на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

  Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью на 

основе практического  опыта  постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в 
собственной художественно-творческой деятельности школьника позволит 

ученику   работать  в различных видах изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы 
оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумагопластика, 

лепка) деятельности.  

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 
коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, 
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восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и 

природные материалы.  
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, 

изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных 
средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  
знать/понимать  

                основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

                известные центры народных художественных ремесел;  

                ведущие художественные музеи;  

уметь  

                различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

                узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов;  

                сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно – прикладного искусства);  

                использовать художественные материалы (гуашь, цветные 

карандаши, акварель, бумага);  

                применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

                самостоятельной творческой деятельности;  

                обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 
искусства;  

                оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 
творчества и др.  

  
 

 


