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Аннотация: Актуальность приобщения подростков к культуре своего края обусловлена коренными изменения-

ми, происходящими в современном обществе, процессами глобализации и регионализации. В связи с этим новые 

социальные и духовно-нравственные требования предъявляются сегодня и к отечественной педагогической систе-

ме. Особенно эффективным в современной образовательной среде становится метод проектов. Основными харак-

теристиками этого метода являются планирование деятельности, анализ проблемной ситуации, поиск и осмысле-

ние информации, самостоятельная работа учащихся, последовательность дидактических методов и приемов.  

В статье представлены основные этапы работы над проектом «Родные мотивы», формы и методы учебных за-

нятий в рамках проекта, стадии и последовательность выполнения практического задания по станковой компози-

ции. Приведены критерии для диагностики композиционных навыков учащихся.  

Эффективность метода проектов на занятиях станковой композицией исследовалась на примере младших под-

ростков в детской школе искусств № 11 г. Самары. Приведены результаты диагностики композиционных навыков 

учащихся, участвовавших в проекте. Полученные результаты позволяют проследить динамику роста художествен-

но-творческих, композиционно-пространственных, колористических знаний, умений и навыков. Представлены 

результаты оценки знаний теоретического материала по истории и культуре родного края участников проекта. Ус-

тановлено, что в ходе приобщения младших подростков к культуре своей малой родины обеспечивается рост по-

знавательной активности учащихся, повышение их интереса к истории родного края, развитие художественно-

творческих способностей детей. Метод проектов продемонстрировал свою эффективность при развитии компози-

ционного мышления младших подростков. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Обращение к своей региональной культуре – важ-

нейшее звено гражданско-патриотического и эстетиче-

ского воспитания подрастающего поколения. Д.С. Ли-

хачев утверждал, что патриотизм проявляется в искрен-

ней любви к своему родному дому, городу, селу и со 

временем перерастает в любовь к своей Родине и ее 

народу: «Нельзя перескочить через какое-либо звено 

этого процесса и очень трудно скрепить вновь всю 

цепь, когда что-нибудь в ней выпало или, больше того, 

отсутствовало с самого начала» [1, с. 5]. В эпоху глоба-

лизации очевидной стала потребность в изучении своей 

национальной культуры. В соответствии с законом РФ 

«Об образовании» одними из основных принципов по-

литики нашего государства сегодня являются «защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многона-

ционального государства» [2]. Сегодня существует про-

тиворечие между необходимостью современного обще-

ства в сохранении и развитии культурно-исторического, 

художественного и природного наследия родного края  

и нехваткой необходимых методов качественного пре-

подавания дисциплины композиция в детской школе 

искусств с использованием регионального компонента. 

К вопросам анализа региональной культуры в раз-

ные годы обращались известные философы, культуро-

логи, историки, социологи, педагоги [3; 4]. Многие ис-

следователи определяют региональную культуру как 

неповторимое социокультурное явление, характери-

зующееся не только природно-географическими и исто-

рическими особенностями, но и внутренней самобыт-

ностью национальной культуры [5; 6]. Ее педагогиче-

ский потенциал, по утверждению М.С. Якушкиной, 

представляет собой совокупность ресурсов социокуль-

турной среды и способностей педагога транслировать 

ценности культуры, а также оказывать влияние на раз-

витие личности детей [7, с. 123].  

В мире неустойчивых смыслов и ценностей подрас-

тающему поколению сложно обрести собственный путь 

развития, определить те необходимые векторы в про-

странстве, которые позволят накапливать культурный 

опыт, так необходимый для творчества. Одним из таких 

направлений может стать обращение к местным тради-

циям, историческому прошлому своего края, природно-

му ландшафту, бытовому укладу, этническим особенно-

стям народов региона. Сегодня очень актуальны в педа-

гогической практике разработки технологий, средств  

и методов обучения, которые соответствовали бы об-

новленным образовательным стандартам и требованиям 

времени, так как получение знаний в готовом виде от 

учителя не развивает способности к творчеству, а лишь 

ведет к механическому запоминанию. Одной из извест-

ных педагогических технологий, появившейся еще в на-

чале XX века и актуальной для решения многих совре-

менных проблем, является метод проектов [8, с. 144].  

По поводу метода проектов у ученых существую 

разные мнения и суждения. Авторы педагогической 

энциклопедии полагают, что метод проектов не должен 

быть ведущей педагогической технологией в учебном 

процессе, но он может органично вплетаться в образова-

тельный процесс вместе с другими методами и техноло-

гиями обучения и воспитания [9, с. 526]. Группа ученых, 
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являющихся активными сторонниками метода проектов 

(В.Н. Шульгин, Б.В. Игнатьев, М.В. Крупенина и др.),  

в свое время считали его единственным правильным 

методом обучения в школе [10, с. 20]. По мнению  

Е.С. Полат и Н.Ю. Пахомовой, при работе над проек-

том основополагающим процессом является само-

стоятельная деятельность школьников с завершением  

в форме практического, реального результата [11; 12]. 

Т.А. Канунникова утверждает, что метод проектов 

можно использовать как в общеобразовательной шко-

ле, так и в дополнительном образовании детей [13,  

с. 184]. Как правило, учреждения дополнительного 

образования (школы искусств, изостудии, художест-

венные школы) предоставляют больше возможностей 

для реализации личностно ориентированного подхода 

к ученикам, в особенности при организации проект-

ной деятельности. Каждый проект – это сложная 

структура, которую исследователь А.М. Новиков раз-

делил на три фазы: проектирования, технологическую 

и рефлексивную [14, с. 17], т. е. представил ее в мно-

гоступенчатом аспекте.  

Наиболее эффективно применение метода проектов 

в изобразительной деятельности детей по дисциплине 

«Композиция». Термин «композиция» в искусствовед-

ческой литературе означает сочинение, основание, со-

поставление, соединение частей в одно целое в опреде-

ленном порядке, процесс создания произведения искус-

ства от рождения замысла до его завершения [15–17]. 

Сюжет композиции, по утверждению Г.В. Беды, рожда-

ется из глубокого знания определенных жизненных яв-

лений [18, с. 201]. Станковая композиция – это картина 

сравнительно небольшого формата, которая выполняет-

ся на станке, чаще всего за мольбертом. Процесс рабо-

ты над станковой композицией, как и проектную дея-

тельность, можно условно разделить на несколько оп-

ределенных стадий, из которых каждая последующая 

стадия становится результатом решения композицион-

ных задач предыдущей.  

Метод творческого проекта в изобразительном ис-

кусстве служит формированию художественно-твор-

ческой активности детей, повышению их коммуника-

тивных качеств, эмоционально-оценочного отношения 

к своей деятельности. Приобщение к культуре родного 

края, искусству местных мастеров, освоение техники 

работы над станковой композицией в условиях про-

стора для свободы творчества способствует познанию 

младшими подростками собственных возможностей, 

создает условия для реализации таких качеств лично-

сти, как инициативность, изобретательность, креатив-

ность, гибкость мышления. Л.С. Выготский утвер-

ждал, что творчество проявляется повсюду, где чело-

век занимается созданием нового для других и для 

себя [19, с. 5].  

Таким образом, можно сказать, что метод проектов – 

это целая педагогическая система, включающая в себя 

как инновационные элементы образовательной и вос-

питательной работы, так и интегративное построение 

содержания всего педагогического процесса, объеди-

няющего различные подходы, формы, методики обуче-

ния подрастающего поколения и характеризующаяся  

в основном самостоятельной деятельностью учащихся. 

Цель работы – определение степени эффективности 

использования метода проектов в станковой компози-

ции как средства приобщения младших подростков  

к отечественной региональной культуре. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО СТАНКОВОЙ 

КОМПОЗИЦИИ «РОДНЫЕ МОТИВЫ» 

Проект рассчитан на младших подростков. Для них 

важной проблемой является преодоление кризисного 

периода перехода от детского рисунка к подростковому 

изобразительному творчеству. Моменты угасания твор-

ческой активности у детей этого возраста к изобрази-

тельной деятельности можно преодолевать с помощью 

использования метода проектов. Именно благодаря это-

му методу происходит изучение выразительных харак-

теристик художественных материалов и техник, актив-

ный и целенаправленный композиционный поиск. Темы 

для станковых композиций подбираются на основе 

жизненного опыта детей, их восприятия окружающей 

действительности. Проект предполагает значительную 

самостоятельную работу учащихся, в которой педагог 

активизирует внимание учеников к творческим задачам, 

формирует умение на практике использовать теорети-

ческие знания, развивает способность критически оце-

нивать свои результаты, т. е. проводить рефлексию соб-

ственной деятельности.  

На первом, поисковом, этапе учащиеся составляют 

план и разрабатывают творческий продукт проекта. Он 

начинается с формулировки проблемы исследования,  

а проблемное обучение стимулирует детей к поиску 

нового, неизвестного. Педагог и учащиеся вместе кон-

кретизируют и обсуждают тему предстоящего проекта, 

связанную с культурой родного края. Учащиеся предла-

гают проблему в рамках проекта, а учитель может под-

готовить вопросы или провести «мозговой штурм». 

Применяя метод наводящих вопросов (например, «Ка-

ким дети представляют себе Самарский край второй 

половины XIX века», «Отражается ли природный 

ландшафт области в культуре региона?», «С помощью 

каких изобразительных средств можно передать на-

строение города в разное время года?»), педагог спо-

собствует повышению мотивации учеников к проектной 

деятельности. Школьники выдвигают гипотезы реше-

ния проблем, которые в процессе работы подвергаются 

проверке. К примеру, если проблема звучит так: «С по-

мощью каких изобразительных средств можно передать 

настроение города в разное время года?», то гипотеза 

будет «Настроение можно передать с помощью компо-

зиции, материала, света».  

Второй этап – теоретико-аналитический, при кото-

ром дети собирают и изучают различный историко-

культурный материал по проекту, продумывают вырази-

тельные средства и техники для выполнения компози-

ции. Уроки на этом этапе проводятся в форме путеше-

ствия, викторины и др., потому что они отличаются от 

традиционных занятий прежде всего тем, что во время 

сотрудничества участников проекта происходит освое-

ние нового материала не только на уровне совместной 

творческой деятельности, но и на получении ее резуль-

тата [20, с. 25]. Юные художники, обращаясь в своем 

творчестве к истории, национальному колориту, быто-

вому укладу, особенностям природного ландшафта 

Самарского края, занимаются не только художествен-

но-творческой деятельностью, но и исследовательской 

работой. 
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Третий этап – практический, где дети самостоятель-

но ведут поиск в эскизах, разрабатывают стиль компо-

зиции, ее построение, цветовое решение и воплощение 

в материале. Учащиеся определяют замысел и выпол-

няют эскизы. Вначале находят средства для воплощения 

образа, потому что художнику необходимо представить 

образ в материале с самого первого момента работы 

[21, с. 140]. На этом этапе работы детей обсуждаются, 

анализируются, выявляются недочеты и ошибки. Про-

водится анализ детских работ.  

Четвертый этап – создание творческого продукта, т. е. 

воплощение композиции в материале с учетом ранее вы-

явленных ошибок. Подростки опираются в своей дея-

тельности на размышления, соотношения новой инфор-

мации с уже полученными знаниями. После выполнения 

композиции все работы размещаются на выставку для 

предварительного обсуждения. Участники выставки вы-

ступают в игровой форме, например художник – зритель, 

участвуя в процессе рефлексивной деятельности. 

Последний, пятый, этап – презентационно-рефлек-

сивный, когда школьники презентуют свой проект. Им 

необходимо обосновать выбор темы исследования, рас-

крыть сюжет композиции и представить этапы ее вы-

полнения. Педагог во время работы над проектом на-

блюдает и направляет учеников, выступает в роли тью-

тора. В конце проекта – подведение итогов.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Проект «Родные мотивы» реализовывался в 5 классе 

на занятиях по станковой композиции изобразительного 

отделения детской школы искусств № 11 г. Самары  

в течение первого полугодия в 2017/18 учебного года.  

В эксперименте приняла участие группа из 14 человек  

в возрасте 11–13 лет. Основополагающими в данном 

исследовании стали методы наблюдения, анализа, а до-

полнительными – методы анкетирования, диагностики 

композиционных навыков. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Показатели уровня владения композиционно-про-

странственными навыками в процессе работы над про-

ектом и критерии оценки представлены в таблице 1  

и таблице 2. По итогам диагностики у учащихся воз-

росли показатели критериев оценивания. В целом уча-

стие в проекте по станковой композиции обеспечило 

рост личностного потенциала познавательной и творче-

ской активности детей. 

В начале и в конце реализации проекта было прове-

дено анкетирование участников проекта на знание ре-

гиональной истории и культуры. По результатам анке-

тирования выяснилось, что на начало исследования 

глубокими познаниями обладают 5 % учащихся, сред-

ними – 30 %, а остальные 65 % – низкими. В конце

 

 

Таблица 1. Диагностика композиционных навыков младших подростков в процессе работы над проектом 

 

Компоненты 
В начале исследования В конце исследования 

Высокий, % Средний, % Низкий, % Высокий,% Средний,% Низкий,% 

Выделение композиционного центра 25 35 40 35 45 30 

Выразительность художественного 

образа 
40 37 13 51 40 9 

Цветовое и графическое решение 25 40 35 35 50 15 

Наличие элементов загораживания 15 28 57 30 45 35 

 

 

Таблица 2. Критерии оценки диагностики композиционных навыков младших подростков 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Выделен сюжетно-

композиционный центр 

Имеются небольшие нарушения  

в компоновке объектов 

Нечетко прослеживается  

композиционный центр,  

не достаточно выделяется цветом,  

светом, тоном, контрастом 

Найден ритм, объекты композиции  

гармоничны 

Незначительное несоответствие  

цветовой нагрузки ритмическому  

решению основных  

изобразительных элементов 

Наблюдается несогласованность  

элементов композиции, что ведет  

к отсутствию выявления главного  

и второстепенного в работе 

Определена динамика и статика  

композиции 

Симметрия незначительно  

нарушена утяжелением одного  

или нескольких объектов 

Принцип динамики и статики  

выявлен недостаточно 

Уравновешены колористическая 

и тональная система композиции 

Выявлены незначительные ошибки 

в колористическом и тональном  

решении, не везде правильно  

распределены акценты 

Тональная и колористическая  

композиция не организована,  

изображение выглядит  

неуравновешенным 

Создан выразительный  

художественный образ  

произведения 

Художественный образ  

выразителен, но он не нашел  

должного отражения в тональном,  

цветовом, пластическом  

и ритмическом решении 

Автором найден невыразительный  

художественный образ 
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исследования глубокие познания продемонстрировали 

25 % учащихся, средние – 45 %, низкие – 30 %. Данные 

итоги свидетельствуют о том, что у младших подрост-

ков повысился интерес к своей малой родине, произош-

ло осознание ее исторических, национальных, художе-

ственных традиций.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В ходе подготовки проекта и участия в нем у детей 

наблюдался подъем познавательной и художественно-

творческой активности, повышение интереса к истории 

и культуре родного края. Прослеживалась взаимосвязь 

этапов выполнения проекта со стадиями работы над 

станковой композицией.  

Метод проектов является значимым средством при-

общения подростков к региональной культуре.  

Метод проектов эффективен не только при изучении 

историко-культурных и природно-ландшафтных осо-

бенностей родного края, но и в процессе развития ком-

позиционного мышления. 
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Abstract: The relevance of introduction of adolescents to the culture of their region is caused by the fundamental 

changes taking place in the modern society, the processes of globalization and regionalization. In this regard, new social 

and spiritual-moral requirements are now specified for the national educational system as well. The project method be-

comes especially effective within the modern educational environment. The main characteristics of this method are  

the activity planning, the analysis of the problem situation, the information search and understanding, the students’ indi-

vidual work, and the succession of instructional methods and techniques. 

The paper presents the main stages of work on the “Native motifs” project, the forms and methods of academic studies 

within the project, the stages and sequence of execution of learning activities on easel composition. The criteria for diag-

nostics of composition skills of the students are shown.  

The project method efficiency within the easel composition classes was studied in the Children’s Art School № 11 of 

Samara at the example of younger adolescents. The paper presents the results of diagnostics of composition skills of  

the students participated in the project. The results obtained allow monitoring the dynamics of growth of artistic and crea-

tive, composition and space, and coloristic knowledge and skills. The author gives the results of evaluation of knowledge 

of theoretical material on history and culture of the native land of the project participants. It is identified that when intro-

ducing younger adolescents to the culture of their small motherland, the growth of cognitive activity of the students,  

the increase of their interest in the history of the native land, the development of artistic and creative abilities of children 

are achieved. The project method demonstrated its efficiency when developing composition thinking in younger adoles-

cents. 
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