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ская школа» в выявлении интересной программы художественного образования детей в начале 
ХХ века, когда проблемы преподавания изобразительного искусства, формирование специаль-
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Анализ статей журнала позволил определить цели и задачи художественного образования, 
принципы построения программы, выявить подходы к отбору содержания, охарактеризовать 
методические приемы. В статье приводятся интересные сведения об истории одного экспери-
мента, проводимого в «домашней» школе, устроенной В. А. Гардениной в Воронежской гу-
бернии. Выдвинутая педагогами начала ХХ века гипотеза о том, что научить рисовать можно 
каждого ребенка, подтверждается на практике. Приводятся данные об организации процесса 
обучения, логике построения программы, поэтапном освоении учениками различных приемов 
(знакомство с геометрическими фигурами, создание орнаментальной композиции, рисование 
по воображению, рисование по замыслу, иллюстрированное рисование и др.). В статье сделан 
вывод о том, что многие приемы, разработанные педагогами прошлого века, не потеряли акту-
альности и в настоящее время.
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Abstract. Current paper investigates the potential of «fat» (monthly) magazine «Russian school» 
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Дискуссии о целях художественного об-
разования, об отборе содержания к урокам 
искусства, о применении новых методик и 
технологий, о конечном образовательном 
результате волнуют современное педаго-
гическое сообщество. Как научить ребенка 
рисовать? Какие произведения должны по-
служить основой / опорой в столь нелегком 
труде? Какие приемы, техники использовать 
для формирования специальных умений? 
Ответы на эти вопросы зафиксированы в 
ФГОС начального (общего) образования 
[16], учебных программах, в серии учеб-
ников «Искусство. Изобразительное искус-
ство», изданных в последние годы [1; 5; 7].

Не впервые подобные вопросы ставили 
перед собой педагоги и методисты. В начале 
ХХ века проблемы преподавания изобрази-
тельного искусства, обучение рисованию 
«всех» или только «избранных, имеющих 
природные склонности» становятся пред-
метом обсуждения на страницах «толстого» 
(ежемесячного») журнала «Русская школа». 
Анализ статей журнала позволит судить о 
том, как формировалась методика обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста изобразительному искусству (ри-
сованию и лепке), какие приемы «прошли» 
проверку временем и составляют основу со-
временных технологий, какие – остались в 
далеком прошлом, как «пожелтевшие» стра-
ницы истории методики. 

«Толстые» журналы конца XIX – начала 
ХХ веков неоднократно привлекали вни-
мание исследователей по истории журна-
листики [2; 6; 14], имагологии [10; 11; 12; 
15], социологии чтения, истории развития 
образования [8; 9; 13]. Общепедагогиче-
ский журнал для школы и семьи «Русская 
школа», основан в 1890 г. известным педаго-
гом, автором учебных пособий по истории, 
директором одной из столичных гимназий  
Я. Г. Гуревичем [10, с. 298]. На наш взгляд, 
потенциал журнала «Русская школа» не-
достаточно использовался как в изучении 
истории появления новых методов, приемов, 
форм и средств обучения, так и в выявлении 

моделей обучения, в частности предметам 
искусства. 

Нам представляется интересным проана-
лизировать единичный опыт (некого рода 
эксперимент) обучения детей рисованию и 
лепке в «домашней школе», с целью поиска 
параллелей в обучении предметам искус-
ства в разные исторические периоды. Ана-
лиз материалов журнала «Русская школа» 
позволил: 1) реконструировать методику 
обучения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста изобразительному ис-
кусству; 2) сделать вывод о том, какие при-
емы рисования и лепки «прошли» проверку 
временем и составляют основу современных 
технологий, какие – остались в прошлом и 
не были востребованы потомками. 

Впервые вопрос о массовом художествен-
ном образовании детей актуализировался 
после либеральных реформ XIX века. На 
рубеже XIX–XX вв. на страницах журнала 
«Русская школа» появилась программа худо-
жественного образования детей.

Цель художественного образования опре-
делялась как массовое «научение» детей 
умению рисовать и лепить, выражать соб-
ственные чувства и эмоции через рисунок и 
создание пластических фигур [17].

Педагогами определялся следующий круг 
задач художественного образования.

1. Развитие зрения. 
2. Формирование умения «видеть / пони-

мать» рисунок, извлекать необходимую ин-
формацию из изображения. «Видеть – надо 
так же учиться, как и всему иному, и дается 
это не сразу…. Так, положим, на какой-ни-
будь предмет смотрят два человека – один не 
имеет никакого представления о рисовании, 
а другой умеет рисовать. Первый увидит 
предмет слишком обще, без всяких дета-
лей, соотношения частей, оттенков окраски,  
а многое и вовсе ускользнет от его внима-
ния, тогда как другому, наоборот, будут ясны 
и формы в их соотношении между собой…» 
[Там же. С. 115].

3. Развитие наблюдательности. Значению 
наблюдательности отводилось немаловаж-

drawing from imagination, drawing by concept, illustrated drawing, etc.) techniques by students are 
included. The conclusion is made that many techniques developed by the pedagogues of previous 
century have retained their relevance (importance) to present time. 

Keywords: «fat» magazine, «Russian school», artistic education, fine arts teaching techniques, 
drawing and modeling techniques
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ное значение: «только при ее развитии воз-
можно движение вперед» [Там же. С. 117]. 

4. Приобретение необходимых / специ-
альных умений.

5. Развитие критического отношения  
к окружающему. 

Развитие творчества. Детское творчество 
развивается только тогда, когда освоены спе-
циальные приемы («приобретена техническая 
ловкость»), развита наблюдательность, полу-
чен некоторый запас знаний и сформировано 
критическое отношение ко всему окружающе-
му. Кроме того… «достигается в детях разви-
тие: работоспособности, терпения, упорства 
в достижении цели, умение систематически 
вести работу» [Там же. С. 118] (явно пере-
кликается с формулировкой современных 
метапредметных результатов).

Новаторским было не только определение 
круга задач, но и гипотеза, заключающаяся 
в том, что научить рисовать можно каждого 
ребенка через поэтапное (постепенное) ос-
воение приемов рисования. 

Обсуждаемая на страницах журнала 
«Русская школа» программа развития пред-
усматривала рисование человека с натуры; 
элементов костюма (складки, оборки и т. д.); 
животных и птиц; листьев, цветов, фруктов; 
геометрических тел и орнаментов. 

Преподавание осуществлялось концен-
трически, как в отношении предметов, так 
и в отношении тем. Занятия каждого года 
были одинаковы, но программа постепенно 
расширялась и дополнялась новым содер-
жанием и новыми приемами. Круг тем оста-
вался неизменным, но трудность заданий и 
требования к их выполнению были различ-
ны. Этот принцип был заимствован и со-
ветскими методистами. Так, идеологически 
выверенные темы для рисования, создаю-
щие у ребенка дошкольного возраста пред-
ставления о советском государстве и обще-
стве, предлагались в каждой группе детского 
сада, но задания для их выполнения углу-
блялись и усложнялись каждый год. В каче-
стве примера можно привести сюжеты для 
рисования в детском саду [3], создающие у 
ребенка представления о советском государ-
стве, как государстве сильном, обороноспо-
собном (рисунки ко дню Советской Армии), 
передовом в освоении космоса (рисунки 
ракеты), чтящем свои исторические револю-
ционные традиции (рисунки к Первому мая 

и Великой Октябрьской социалистической 
революции).

В начале ХХ века, заботясь о «техноло-
гичности» в освоении программного ма-
териала, педагоги не теряли из виду и про-
блему успешности занятий, зависящую от 
следующих условий:

1. систематичность в преподавании и 
творчество в работе ученика;

2. содержательная насыщенность, форми-
рующая интерес ребенка к изучаемому ма-
териалу;

3. жизненность и красота исполняемых 
тем, «так что исполнение их представляет 
для ученика живой интерес и эстетическое 
наслаждение» [17, с. 119];

4. помощь учителя в выполнении постав-
ленных задач;

5. последовательность в предъявляемых 
требованиях к выполнению заданий;

6. творчество в работах ученика как обя-
зательное условие при новом методе препо-
давания. 

Базой эксперимента стала маленькая шко-
ла, устроенная В. А. Гардениной для своего 
семилетнего сына в имении Боринском (Во-
ронежской губернии). Для совместных с ним 
занятий были приглашены дети крестьян: 
два мальчика и девочка в возрасте 6–8 лет.

Организация процесса обучения заклю-
чалась в следующем: учебные часы, предна-
значенные на художественные предметы, де-
лились так: в первом полугодии рисование 
занимало 1,5–2 часа в неделю, лепка – 1–1,5 
часа, рассматривание предметов или наблю-
дение натуры – 1 час, плетение, вышивание, 
вырезание, составление узоров – 0,5 часа, 
рассматривание картин – 0, 5 часа. Каждый 
отдельный урок продолжался час; на сво-
бодные занятия или чтение по истории ис-
кусств – 1 час. Итого – семь часов. 

Перечислим виды деятельности учени-
ков, обращая внимание на характерные осо-
бенности эпохи, проявляющиеся в деталях 
(например, в отборе объектов рисования).

Знакомство с геометрическими форма-
ми. Изучение геометрических форм начи-
налось с выявления специфических особен-
ностей формы, затем форма «обращалась»  
в предмет, так круг обращался в часы, ко-
лесо, бубен, чайник, человеческое лицо; 
овал  – в сливу и т.д. Затем переходили к ри-
сованию контуров отдельных плоских пред-
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метов обихода: подковы, серпа, лопаты, то-
пора [17, с. 122].

Создание орнаментальной композиции 
заключались в том, что детям давалось не-
сколько элементов геометрического харак-
тера, из которых они составляли орнамент. 
Например, даны кружок, точка и две линии, 
вертикальная и горизонтальная, из них нуж-
но было придумать кайму для полотенца.  
Рассматривание предметов. Для рассма-
тривания предметов в арсенале учителя 
имелась коллекция, составленная из различ-
ных предметов обихода и детских игрушек, 
в нее входили: кубики, коробочки различной 
формы, мячики, клубки шерсти разных цве-
тов, бубенчики, бусы, колеса, колечки, раз-
ноцветные деревянные яйца, бутылочки, 
баночки, древесные шишки, желуди, рако-
вины, камни. Значение таких упражнений 
заключалось в том, что ученики убеждались 
в том, что: 1) предмет не может быть виден 
весь одновременно, а что видна только одна 
его часть; 2) при повороте изменяется вели-
чина, цвет предмета не всегда одинаков и за-
висит от падающего на него света; 3) сила и 
резкость освещения зависят от силы и степе-
ни удаления источника света; 4) свет может 
более рассеянным и более концентрирован-
ным [17, с. 123].

Иллюстрированное рисование. После 
прочтения определенного отрывка из худо-
жественного произведения (русские народ-
ные сказки, произведения Л. Н. Толстого), 
ученикам предлагалось нарисовать иллю-
страции. 

Наблюдение натуры – это разновидность 
рассматривания, где объектами для наблю-
дения являются явления природы: дождь, 
падающий снег, град. Вода в движении 
(фонтан, ручей), огонь (горящая свеча, топя-
щаяся печь), молния, мыльные пузыри, дым. 
Главная задача таких занятий – формирова-
ние умения улавливать движения. Проведем 
небольшую историческую параллель. В по-
собии для дошкольников первой младшей 
группы (1985 г.) [3] сформулирована одна из 
задач: «находить в линиях сходство с пред-
метами, явлениями окружающего» [Там же. 
С. 14] (пример, рисование «Дождик кап-кап-
кап», где предварительная работа заключа-
лась в наблюдении за капельками дождя, ту-
чами на небе, лужами) [Там же. С. 15].

Все последовательно сменяющиеся уро-

ки в «школе начала ХХ века» подготавлива-
ли детей к рисованию с натуры. Темами для 
рисования с натуры служили самые разноо-
бразные предметы: листья растений, лепест-
ки цветов, перья, бабочки; клетчатые и поло-
сатые материи с несложными комбинациями 
тонов и линий, платки, полотенца, рогожки, 
ленты в простых комбинациях и с простой 
окраской, заменяющей плоские орнаменты; 
плоские предметы обихода: топор, подкова, 
нож, лопата. 

Способы изображения и материалы были 
самыми различными, в зависимости от изо-
бражаемого предмета и его характера. Рисо-
вали на белой бумаге, на тоновой, на листах 
маленького формата, на больших листах, 
рисовали красками, карандашом, сепией, гу-
ашью, цветными карандашами, рисовали на 
простой оберточной бумаге углем и мелом.

Рисование с переменных мест состояло 
в том, что дети один и тот же предмет изо-
бражали с 5–6 мест, на каждый набросок 
отводилось 5–10 минут, что формировало 
умение улавливать самые характерные чер-
ты предмета и знакомило с перспективными 
изменениями. Темы были такие: «Чемодан-
чик», «Шкатулка», «Валенки», «Дуга», «Че-
ловеческая фигура». 

Рисование человеческих фигур и живот-
ных начиналось с изображения позы в од-
них палочках, соответствующих положению 
главных костей: нога, например, изобража-
лась тремя палочками и т.п. Такой прием со-
действовал впоследствии правильному ото-
бражению фигуры на бумаге. Впоследствии 
ученики стали рисовать человеческие фигу-
ры кистью (силуэт) и, наконец, контуром.

Рисование на открытом воздухе. При 
первых занятиях брались несложные пред-
меты: пеньки, ветви деревьев, небольшие 
деревца.

Рисование по воображению. Ученикам 
предлагалось вообразить (придумать) сюже-
ты, связанные с определенной темой урока. 
Например, «Лес», «Поле», «Река». Посте-
пенно задания усложнялись. Так, появля-
ется новый прием: в композиции к опреде-
ленному предмету, рисованному с натуры, 
придумывали какие-то атрибуты, например, 
рисовали собаку и пририсовывали к ней буд-
ку, цепь и забор, рисовали граммофон, при-
рисовывали комнату с окном и мяукающую 
кошку.
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ИСторИя педагогИчеСкой наукИ  И практИкИ
Стилизация и сочинение орнамента. За-

нятие это заключалось в том, что дети стара-
лись воспользоваться формами и красками, 
имеющимися в природе, для применения их 
к украшению предметов «художественной 
промышленности». Применялось упражне-
ние с цветком: цветок разбирали на состав-
ные части, которые при известной комбина-
ции или повторении составляли орнамент. 
Окраска орнамента тоже заимствовалась с 
окраски цветка.

Параллельно с освоением приемов ри-
сования ученики занимались лепкой. Роль 
и место лепки в процессе художественно-
го развития детей состояло в следующем: 
«…это вполне доступное и интересное 
для детей занятие с самого раннего воз-
раста, здесь они могут видеть свои мысли, 
выраженные в конкретных образах, при 
лепке нет необходимости сообразовывать-
ся с тем, что можно видеть, чего нельзя»  
[17, с. 132]. Материалом для лепки служи-
ли: глина, воск, пластилин.

Рассмотрим более подробно варианты за-
нятий лепкой, предлагаемые педагогами в 
начале ХХ века.

Лепка по воображению подразделялась 
на лепку иллюстративного характера; сочи-
нение орнаментов и предметов; коллектив-
ную работу. Первое время лепка и рисование 
проводились одновременно. Так, например, 
перед тем, как нарисовать круг, дети выле-
пливали шар и разрезали его пополам. Та-
ким образом, знакомясь с формой круга.

Лепка иллюстративного характера со-
стояла в передаче найденного, прочитанно-
го или рассказанного. Темы придумывались 
самими детьми, чаще всего из повседневной 
жизни. Например, лепка знакомых предме-
тов: домиков, из которых создавались целые 
деревни и села, церкви, ветряные мельницы, 
печи с трубами, которые «топились». Изо-
бражали катание санок с горки, мытье белья 
на реке. Учителем предлагались темы отвле-
ченного характера. Так, например, «Нужда», 
«Лихорадка» и др. «Нужда», служившая 
иллюстрацией к сказке Толстого, изобра-
жалась в виде какого-то очень безобразного 
животного, присевшего на задние лапы, с 
человеческой головой, умышленно обезо-
браженной, и с выражением очень неприят-
ного лица. 

Коллективная работа состояла в том, что 

ученики изготавливали одновременно одну 
и ту же вещь. Работая совместно, они ожив-
лялись, вступали в соревнование и старались 
сделать все как можно лучше. Задания были 
следующие: вылепить соседний завод и при-
легающее к нему село (домики, церковь, сам 
завод с его огромной трубой). Коллективная 
работа выполнялась и после прочтения от-
рывка «Из истории искусств» (например, по-
сле прочтения сюжета о Египетском храме), 
и после демонстрации соответствующих ри-
сунков ученики совместно создавали макет 
храма, одновременно выполняя сложную 
орнаментальную композицию. В планиро-
вании детского художественного творчества 
в настоящее время также большое значение 
отводится коллективному созданию детьми 
изображений: «особое удовлетворение до-
ставляет общий результат, который в этом 
случае всегда богаче по содержанию, про-
изводит более яркое впечатление, чем ин-
дивидуально выполненная работа. Дети по-
нимают, что вместе они могут создать более 
значительное изображение, чем каждый в 
отдельности» [4, с. 87].

Несмотря на то, что в последующие годы 
произошли изменения в целеполагании ху-
дожественного образования детей, отборе 
программного содержания занятий, разноо-
бразии используемого материала, методике 
проведения занятий, тем не менее, основные 
положения, обоснованные в начале ХХ века 
на страницах журнала «Русская школа» не 
потеряли актуальности и в современном ху-
дожественном образовании детей.
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