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Введение 
                                       
                                       «…Художник – это только часть художественной культуры народа. 
                                             Вторая, не менее существенная  - Зритель…. 
                                             Художником, поэтом станет только один из тысячи. 
                                             Зрителем должен стать каждый. Кто взрастит зрителя? Учитель!  

Только  учитель». 
                                                                                                              Б. М. Неменский [12, с. 43] 
 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года определяет цели 
общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации 
образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 
его личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа 
должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые 
компетентности, определяющие современное качество образования». В Концепции определены 
также важнейшие задачи воспитания: «формирование у школьников гражданской ответственности 
и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда».  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования имеет блоковую структуру содержания образования I-IV,  V-VII, VIII-IХ классов, что 
дает возможность распределять учебный материал и время для изучения как внутри одного класса, 
так и между классами, сохраняя преемственность тематики. В результате обучения 
изобразительному искусству в основной школе учащиеся получают знания об основных видах и 
жанрах изобразительных (пластических) искусств, выдающихся представителях русского и 
зарубежного искусства и их основных произведениях; наиболее крупных художественных музеях 
России и мира. Овладевают основами изобразительной грамоты; применяют художественно-
выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художественного конструирования в 
своем творчестве; определяют средства выразительности при восприятии произведений, 
анализируют их содержание, образный язык. Ориентируются в основных явлениях русского и 
мирового искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и значение 
изобразительного искусства в синтетических видах творчества; эстетически оценивают явления 
окружающего мира, произведения искусства и высказывания суждений о них; используют 
различные художественные материалы, средства выразительности в своем творчестве.  Определяя 
вариативную (обязательную) часть учебного курса, существующие государственные и авторские 
программы по предмету, содействуют сохранению единого образовательного пространства, не 
сковывая творческой инициативы учителей, представляют широкие возможности для реализации 
различных подходов: собственный подход в части структурирования учебного материала, выбор 
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 
личности. 

Тема «Краеведение в преподавании изобразительного искусства» имеет большое значение в 
формировании гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. Ни для кого не 
секрет, что наши дети живут в условиях все возрастающего потока информации, несущей 
преимущественно западные идеалы: философские, нравственные, эстетические. Они предпочитают 
смотреть западные фильмы, играют в иностранные игры, стараются приобретать заграничные 
предметы быта, одежду, другие вещи. Нарушена связь поколений, дети не знают своих предков, 
теряют свои корни. У молодых людей меняются идеалы, страдает их нравственность. В связи с 
этим тема приобщения учащихся к культуре своего народа, своего родного края становится 
чрезвычайно актуальной в педагогической практике.   Возрастает проблема формирования у детей 
подлинной любви и уважения к своему Отечеству, к его историческому прошлому, к русской 
самобытной культуре, к народному творчеству и искусству. Искусство нашего Ярославского края, 
как частица национальной культуры, всегда было ориентировано на духовность, высшую культуру 
чувств и отношений между людьми. В нем кроются великие гуманистические традиции духовности 
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русской культуры. Приобщение к родной культуре позволяет развивать у учащихся не только 
духовно-нравственные качества, но и творческий потенциал. Жить среди такого богатства 
культурного наследия родного края и не знать его, не знакомиться с ним, не использовать его 
неисчерпаемые возможности благотворного влияния на детей – это просто невозможно.  

Инновационность, новизна данной методической разработки состоит в том, что она 
предусматривает тесную интеграцию краеведческого материала и изобразительного искусства, что 
позволяет учащимся постоянно видеть подлинные произведения различных видов искусства 
родного края, анализировать их художественные особенности, использовать эмоциональный заряд, 
полученный при этом в собственном опыте творческой деятельности. 

Цель методической разработки: определить место, тематику, содержание краеведения на 
уроках изобразительного искусства в 5 – 9 классах. 

Задачи методической разработки: самоанализ и обобщение педагогического опыта по 
введению краеведческого материала в содержание занятий по изобразительному искусству, 
внеклассную и внешкольную работу. 

                                  
1. Современные подходы в преподавании изобразительного искусства 

 
В центре современного образования находится личность ученика, его стремление к 

восприятию целостной картины мира, освоение культуры как огромного опыта предшествующих 
поколений, приобщение к богатому духовному наследию прошлого, познанию настоящего, к 
созидательной творческой деятельности. 

Забота о полноценном художественном развитии новых поколений остро ощущается в 
настоящее время. Уникальность и значимость образовательной области  «Искусство» в том, что 
школьные предметы, входящие в эту область, играют совершенно особую роль: 

  
• развивают эмоционально-нравственную и сенсорную культуру ребенка; 
• воспитывают и развивают художественный вкус учащегося, способность оценивать 

мир по законам красоты: культура отношения к самому обществу, культура отношения 
к человеку, миру вещей, культура отношения к миру природы; 

• знакомят с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 
художественной культуры, в результате чего происходит постижение образных  языков 
искусств, необходимых в современном мире каждому человеку, зрителю и художнику, 
так как с искусством соприкасаются в жизни все, независимо от профессии; 

• формируют устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой культуры; 

• приобщают к художественно-творческой деятельности, к способности рождать в своем 
сознании на основе восприятия жизни художественный образ и уметь воспринимать 
его в произведениях искусства. Без минимальной творческой фантазии в современном, 
быстро меняющемся мире не обойтись, так как в противном случае будет 
формироваться догматический тип интеллекта. 

Предметы искусства непосредственно направлены на развитие воображения и творческих 
способностей воспитанников. Их содержание наполнено живыми чувствами, яркими образами, 
создающими эмоциональную насыщенность – духовный заряд детского творчества. Именно с 
помощью искусства мы получаем представление об основных этических и эстетических ценностях 
– ДОБРЕ, КРАСОТЕ, ИСТИНЕ. Недаром видные деятели искусства Б.М. Неменский, В.С. Кузин, 
Т.Я. Шпикалова и другие пришли в школу и немало творческих сил, времени и духовного 
богатства внесли в возглавляемую ими работу по созданию принципиально новых программ 
преподавания изобразительного искусства. Эти программы открывают для детей с первых дней 
обучения неискаженную суть искусства. Все авторские программы в разных видах искусства, во-
первых, обращены к творческому началу в растущем человеке; во-вторых, чем больше создатели 
этих программ погружаются в глубину художественного творчества в том или ином виде искусства, 
тем яснее выступает общность педагогических принципов, отражающих современные подходы в 
преподавании образовательной области «Искусство: 
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• опора на особенности и благоприятные предпосылки развития учащихся разных 
возрастных групп; 

• обеспечение возможности раскрытия индивидуальности каждого ребенка в 
собственном творчестве и восприятии искусства; 

• органическое единство учения и творчества; 
• реализация принципа наглядности через демонстрацию произведений искусства 

разных видов и жанров, а также ярких примеров из жизни природы и человека; 
• преимущественно диалогический характер общения учителя с детьми; 
• преобладание качественного оценивания работ ребят над количественной отметкой; 
• принцип непрерывности, то есть изучение предметов искусства на протяжении всех лет 

обучения в школе; 
• принцип преемственности как через обязательный учет традиций русской 

художественной школы и реалий современного мира, так и в творчестве учащихся 
разного возраста; 

• принцип интеграции предметов искусства между собой и с другими учебными 
предметами; 

• принцип вариативности, предусматривающий возможность реализации единого 
содержания предмета на базе различных научно-методических подходов и культурных 
традиций страны, своего региона, что позволяет  включать в содержание предмета 
краеведческий  материал; 

• принцип дифференциации и индивидуализации, дающий право выбора для учащегося в 
соответствии с их индивидуальными особенностями и интересами, уровнем 
художественного и интеллектуального развития. 

В федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 
изобразительному искусству заложены следующие приоритетные направления  деятельности: 
познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная, изобразительная, декоративно-
прикладная, художественно-конструкторская, художественно-творческая.  

Авторская программа: «Изобразительное искусство. 5 – 9 классы»/ Сост. В. С. Кузин, И. В. 
Корнута. – М.: Дрофа, 2001 год, с изменениями - по которой я работаю, получила широкую 
общественную значимость, прошла экспертную оценку Министерства образования России и 
апробацию. Она позволяет реализовать на практике все приоритетные направления деятельности и 
решает следующие цели художественного образования: 

• развитие способностей к художественному творчеству: ассоциативно-образного 
мышления, воображения, фантазии, зрительно-образной памяти, пространственного 
представления, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 
способности к созданию на доступном уровне выразительного художественного образа 
в различных видах искусства; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве, о выразительных средствах и 
социальных функциях пластических искусств; знакомство со спецификой их образного 
языка на основе творческого опыта; 

• овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению);  

• воспитание культуры восприятия произведений живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; развитие способности 
самостоятельно постигать художественный замысел автора, особенностей различных 
стилей и направлений; 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 
Задачи преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 
• эстетическое воспитание школьников, формирование духовной культуры и 

потребности постоянного общения с искусством; 
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• приобщение к наследию отечественного и зарубежного искусства, уважительное и 
бережное отношение к художественной культуре России; 

• воспитание интереса к искусству народов мира; 
• формирование художественной компетентности зрителя; приобретение умения 

анализировать произведения различных видов и жанров искусства; 
• развитие творческого потенциала личности в процессе освоения образного языка 

пластических искусств и приемов художественно-творческой деятельности, 
формирование творческой индивидуальности; 

• развитие коммуникативных качеств и активной жизненной позиции через участие 
учащихся в эстетическом  преобразовании среды в рамках  культурной жизни 
семьи, школы, поселка. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта по изобразительному 
искусству предусматривает широкие возможности для реализации системно-комплексного и 
личностно-ориентированного подходов, проявляющихся в вариативном и дифференцированном 
характере обучения. По словам Б. М. Неменского, «…Учитель должен обладать большой широтой 
знаний, во-первых, в том искусстве, которое он преподает, во-вторых, во всех смежных областях 
культуры. Он должен быть Носителем Культуры. Учителя всех предметов искусства должны 
обрести этот статус в глазах своих учеников, их родителей, своих коллег» [12, с.41]. Значимость 
предмета «Изобразительное искусство» в глазах родителей, общественности в условиях сельской 
школы возрастает при использовании богатого краеведческого потенциала в преподавании 
данного учебного предмета. Возможности эстетического воспитания через творческое 
взаимодействие педагога и детей с местными народными умельцами, родителями  безграничны. 
Опыт педагогической работы в данном направлении в течение более десяти лет показывает, что 
краеведческий  материал: 

•  эффективное средство связи обучения и воспитания с жизнью; 
•  важный фактор нравственного, трудового, эстетического, экологического и 

физического воспитания учащихся; 
• способствует патриотическому воспитанию; 
• расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся;  
• приобщает к творческой деятельности, к местным традициям и обычаям родного края; 
• формирует практические и интеллектуальные умения; 
• создает условия для развития индивидуальности, для самореализации учащихся. 
 
 

2. Краеведение в преподавании изобразительного искусства 
 в 5 – 9 классах 

Краеведческий материал я применяю при изучении новой темы в целях активизации учебного 
процесса, пробуждения интереса к теме, расширения кругозора учащихся. Вместе с повышением 
интеллектуального уровня детей расширяется возможность для внеклассной краеведческой 
деятельности, и учащиеся 5 – 9 классов сами ведут краеведческую работу под руководством 
педагога, что способствует развитию самостоятельности, стремлению к самопознанию и 
самосовершенствованию. При этом объем, содержание и формы краеведческой деятельности 
зависят от возраста учащихся, от их уровня знаний и умений. Важно, что краеведение прививает 
бережное отношение к памятникам искусства, вызывает желание уберечь их от гибели и 
разрушения и сохранить для потомков, то есть не только приобщает к активному освоению 
художественно-культурного наследия, но и формирует сознание ответственности перед прошлым и 
будущим. У всех направлений краеведческой деятельности имеется общий предмет изучения – 
родной край: его природа, традиции, обычаи, народное искусство, художественные промыслы 
наших дней, памятники архитектуры, скульптуры и т. д. 

Главная цель занятий краеведением: пробудить у школьников интерес к культурному 
наследию родного края, стремление к пополнению знаний в этой области; научить ценить наследие 
предков, стремиться к творчеству. 

Формы краеведческой  деятельности разнообразны: 
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• включение краеведческого материала в содержание уроков изобразительного  
искусства   с 1 класса; 

• выполнение живописных и графических работ на пленэре; 
• участие в экскурсиях, походах и экспедициях по родному краю; 
• изучение памятников архитектуры, деревянного зодчества родного края; 
• восстановление облика безвозвратно утраченных памятников архитектуры в рисунках 

по описаниям старожилов и архивным документам; 
• встречи, беседы, интервью с местными умельцами, старожилами;  
• фото- и видео – материал о местных памятниках архитектуры, деревянного зодчества; о 

местных народных промыслах; 
• работа с литературными источниками; 
• работа с местными архивными источниками и документами ГАЯО; 
• создание тематических видеофильмов о памятниках архитектуры родного края; 
• краеведческие праздники, конкурсы, олимпиады, конференции; 
• создание декораций к краеведческим праздникам; 
• разработка символики для школьного детского движения, школьных творческих 

объединений; 
• выставки местных народных умельцев, выставки детского творчества; 
• проектная деятельность по оформлению школьных музеев, школьных интерьеров, 

участка; 
• проведение уроков изобразительного искусства в школьных музеях: краеведческом 

«История Лютовского края» и этнографическом «Мир русской деревни»; 
• выпуск печатной продукции: Книга Памяти, буклеты; 
• взаимодействие с классными руководителями, проведение классных часов по 

искусству, по истории развития культуры родного края; 
• взаимодействие с музеями, театрами и другими внешкольными учреждениями города 

Ярославля и области; 
• участие в краеведческом движении «Отечество»; 
• школьные кружки по изобразительному искусству.   
 

2.1. Краеведческий материал в содержании уроков  
изобразительного  искусства 

 
Используя авторскую программу В. С. Кузина, я наполняю ее краеведческим содержанием, 

сохраняя основную структуру, последовательность изучения материала. Работа в жанре пейзаж 
строится полностью на местном материале: вид из окна, рисование по памяти, пленэрные 
зарисовки, архитектурный пейзаж и т.п. В  предварительной беседе перед выполнением 
композиций исторического жанра обязательно вспоминаем события, связанные с историей родного 
края. При выполнении практической работы ребята с удовольствием используют этот материал, он 
им становится близким и дорогим. Интерьер русской избы, эскизы декоративного оформления 
интерьера, деталей деревянного зодчества, - для проведения всех этих уроков используется 
материал школьного этнографического музея «Мир русской деревни». В содержание бесед по 
искусству, предлагаемых программой, включаю краеведческий материал, знакомлю с 
произведениями великих мастеров, хранящимися в ЯХМ. Мы живем в удивительном Ярославском 
крае, который богат историческими событиями, культурным наследием, традициями и 
неповторимой природой. Умелое включение этого богатства в содержание уроков благотворно 
влияет на решение стоящих перед педагогом задач.  

Кабинет изобразительного искусства содержит богатый краеведческий материал:  
зрительный ряд (фото- и видео-материалы, репродукции с картин ЯХМ, произведения 
художественных промыслов);  разнообразный натюрмортный фонд (самовар, прялки, кринки, 
утюги, чугунки, полотенца, ткачество, тряпичные куклы и т. д.); творчество земляков (вышивка, 
плетение из лозы, лыка, резьба по дереву, макеты); книги о городах и памятниках культуры 
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Ярославского края, периодическая печать по искусству, материал для познавательных игр, работы 
учащихся и педагога, дидактический материал. Здесь учащиеся могут пополнить свои знания об 
истории первого национального театра – театра им. Ф. Волкова, об этапах развития культуры в 
крае, о развитии кинематографа. Для ребят интересны коллекции буклетов и программ 
Ярославского академического театра им. Федора Волкова, Ярославского цирка.  Виды 
промышленной графики (этикетки, рекламы, упаковки и т. д.), коллекции марок, конвертов. В 
кабинете имеются произведения художественного творчества, выполненные руками выпускницы 
школы Сугаиповой Дарьи, которая стала художником по росписи матрешек.  

Формы проведения занятий. Уроки изобразительного искусства – это увлекательное 
путешествие, интересное, взаимодействие и сотрудничество педагога и ребенка, детей между 
собой. Работа в парах и группах дает возможность учащимся, не уверенным в своих способностях, 
раскрепоститься и внести вклад в продукт коллективного творчества: макеты, панно, коллажи, 
проекты, предметы декоративного творчества и т. д.  Познавательные игры, КВНы, конкурсы, 
шуточные викторины, игровые задания, связь с внешкольными учреждениями значительно 
оживляют процесс приобщения школьников к прекрасному. Содержание каждого урока 
сориентировано на утверждение национальных и общечеловеческих ценностей. Краеведческий 
материал в содержании  предмета позволяет сформировать у учащихся целостное представление о 
культуре родного края,  толерантного отношения к иным культурам. 

Подготовка к занятиям изобразительного искусства. Какая бы тема урока ни была, ребята 
выполняют домашнее задание. Чаще всего, это наблюдения. Дети с большим удовольствием 
делятся впечатлениями, полученными во время наблюдения за повадками домашних животных, за 
растениями, людьми; учатся видеть разнообразие оттенков цвета в траве, в бутоне цветка, в 
осенней листве. Они приносят на уроки зарисовки, книги, репродукции с картин, открытки с 
видами города Ярославля, фотографии, дополнительный материал по изучаемой теме. Еще не 
прозвенел звонок, а им уже не терпится поделиться с учителем своими находками. Около 
учительского стола собирается группа ребят, начинаются обсуждения, в ходе которых иногда 
появляются интересные замыслы у ребят для будущей темы урока. И вот возникают теплые и 
трогательные сцены семейных вечеров, праздников; старательно вырисовывается папа, сидящий в 
уютном кресле с газетой в руках, мама, занятая рукоделием или с грудным младенцем на руках, 
бабушка с плюшками и ватрушками, накрывающая праздничный стол. Эти рисунки не только 
помогают детям усвоить сложные правила изображения фигуры человека, но и несут в себе 
большую эмоциональную и нравственную нагрузку. 

Пейзаж. Сельская природа! Ее палитра  разнообразна. Задача учителя изобразительного 
искусства – научить детей удивляться чудесам многоцветия вокруг нас. В этом очень помогают 
«минутки  очарования» в начале урока. Весь класс восторженно смотрит в окно кабинета на 
неповторимый рассвет, на яркие краски осеннего клена под окном, на дремлющий туман над 
речкой Кисьмой, на тревожное небо, на причудливые узоры на окне, сказочный иней, волшебный 
золотистый луг, просыпающийся вместе с солнышком и многое другое, чему не устаешь 
удивляться и восхищаться. И это все рядом, прямо за окном. Вот в чем прелесть и преимущество 
сельской школы. Такие моменты приучают детей к наблюдательности в повседневной жизни, к 
умению различать цветовые нюансы в природе и, конечно, к отражению своих впечатлений в 
рисунках. В развитии умения видеть многочисленные оттенки цвета в природе (небо, снег, вода, 
лес) помогают игры: кто больше увидит оттенков, точнее назовет их, составит на палитре. А 
собранные на уроке-экскурсии растения помогают детям разобраться в холодных – теплых, 
тяжелых – легких, насыщенных и т. д. цветах. При выполнении работ на пленэре предлагаю 
наблюдения-наброски цветом, связанные с изменением цвета от освещения (солнечная поляна, она 
же в момент, когда солнце спряталось за тучку). Далее предлагаю включить воображение и 
нарисовать ту же поляну в сумерки, на закате. Это помогает детям в работе над темой «Настроение 
– цвет» в природе («золотая» и «грустная» осень, веселая и страшная сказка), при анализе 
произведений мастеров живописи. При обсуждении и оценке работ постепенно вводятся понятия-
термины: цветовая гармония, образность, эмоциональность, колорит, тоновая разработка цвета, 
контрасты, ритмы, динамика, статика и др. Эти понятия со временем входят в активный словарь 
детей и в их практику, зрителя и маленького творца.  

Декоративная работа. Наблюдения в природе помогают детям не только в выполнении 
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пейзажей и натюрмортов, но и в выполнении декоративных работ. У наблюдательных детей легко 
складываются выразительные и уравновешенные декоративные композиции, природные формы 
цветов, травинок, стеблей превращаются в элементы росписи. Весенняя клумба с крокусами и сон-
травой на нежно розовом фоне листа становится нарядной брошью по мотивам Ростовской 
финифти. Данное занятие строится так, что живое восприятие произведений мастеров, технологии 
и технике их изготовления предшествует анализу-разбору художественных средств. В этом случае 
восприятие изделий промысла станет более осознанным и более эмоциональным. При объяснении 
последовательности выполнения задания очень важными являются упражнения с подвижными 
элементами заполнения плоскости, игры: как соотнести целое и части, фон и изображение, 
уравновесить асимметрию и т. д. 

Тематические композиции . Оживленно и заинтересованно встречают учащиеся средних 
классов исторические темы: анализируют произведения великих мастеров русского искусства, 
подбирают дополнительный иллюстративный материал, продумывают свой сюжет, охотно берутся 
за выполнение таких работ, участвуют в выставках, посвященных Защитникам Отечества. 
Краеведческому материалу в этом случае отводится особая роль: предварительные экскурсии в 
школьный музей Боевой Славы, просмотр фрагментов фильма «Шедевры русской живописи», 
сообщения ребят о наших земляках - защитниках Отечества. В кабинете в это время оформляются 
выставка репродукций с картин художников, фотовыставка фронтовых фотографий. Звучат имена 
великих земляков: Александр Невский, ростовский князь Василько, Сергий Радонежский, дочери 
ростовских князей – участницы Куликовской битвы, святые воины Борис и Глеб, адмирал Федор 
Ушаков, Герои Советского Союза Маршал Ф.И. Толбухин и летчик А.И. Рытов… Вспоминаем, как 
в нашем крае увековечена память героев, где, кому и кем поставлены памятники. Анализируем их. 
Все это помогает «ввести» детей в тему и реализовать свои пережитые впечатления в рисунках. К 
датам воинской славы в школе нет недостатка в работах детей, свидетельствующих о глубоко 
пережитой ими теме. Часть детских работ вошла в районный альбом, посвященный 60-летию 
Великой Победы. 

Архитектура и деревянное зодчество. При знакомстве со знаменитыми архитектурными 
ансамблями Москвы и Санкт-Петербурга в 6 классе мы отправляемся в это увлекательное 
видеопутешествие, вооружившись формулой Витрувия «Красота, прочность, польза», от родного 
школьного порога в Ярославль, а затем уже в столицы. Так ребята, во-первых, легче усваивают 
понятие «архитектурный ансамбль», во-вторых, узнают новую информацию об архитектуре 
родного края. На следующем уроке перед выполнением рисунка на тему «Архитектурные 
памятники нашего края» мы посещаем школьный музей и анализируем особенности архитектурных 
сооружений по макетам наших местных православных храмов. На уроке используются 
фотоматериалы и работы школьных краеведов, занимающихся изучением истории и архитектурных 
особенностей церквей, рисунки утраченных памятников. В одной из работ краеведов мы читаем: 
«Красиво и по-деревенски уютно в селе, имеющем дивное, старинное название Спасское (Лютово). 
Тихо. Спокойно. Умиротворенно. Наверно, так и должно быть в селе, улица которого, проходя 
между двумя рядами добротных сельских домов, выводит нас к храму Спаса Нерукотворного 
Образа и Рождества Иоанна Предтечи. Дома, мимо которых мы проходим, привлекают нас своими 
чудесными фасадами, украшенными резьбой. В резьбе преобладает цветочно-листовой 
(растительный) орнамент. Резьба в большей степени сквозная (пропильная), реже – сочетание 
сквозной и глухой (рельефной) резьбы. Встречаются дома с большими слуховыми окнами; 
слуховые окна, переходящие в балкон с резными колонками, дома с двухъярусными подзорами, 
пилястрами, полотенцами». Работа сопровождается фотографиями, рисунками, схемами по теме 
«Лютовские кружева». Весь этот материал используется на уроках при изучении особенностей 
деревянного зодчества и выполнении практических работ по данной теме. Фрагменты резьбы, 
снятой краеведами с разрушенных домов нашего края хранятся в школьном этнографическом музее 
и тоже используются на уроках изобразительного искусства, помогая детям в их творческом 
поиске. На уроке «Интерьер русской избы» в школьном этнографическом музее учащиеся видят все 
убранство в деталях: русская печь, стол, лавки. У окна, поближе к свету, стоит прялка, а рядом 
подвешена к потолку колыбель – зыбка. Здесь все сверкает чистотой: свежевымытые половицы, 
домотканые половички, ситцевые занавески на окнах. Кажется, что это жилая изба и хозяева где-то 
рядом, они лишь вышли на минутку. Желающие учащиеся дополнительно могут выполнить 
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интерьер помещения, оформленного по современным дизайнерским проектам. 
Графика. Знакомясь на уроках с разнообразием графических работ, анализируем 

художественные особенности книжной графики на примере продукции Верхнее-Волжского 
книжного издательства: книжная графика, буклеты, плакаты. Большое впечатление производит на 
учащихся рассказ о  древнем литературном памятнике «Слово о полку Игореве», найденном 
Мусиным-Пушкиным в Спасо-Преображенском монастыре города Ярославля. Практические 
работы детей в графике по многим темам связаны с местным материалом: афиши Ярославского 
цирка, плакаты о бережном отношении к родной природе, туристические буклеты с маршрутами и 
схемами экскурсий по родному краю. В детских работах используется компьютерная графика. 
Многие работы имеют творческое продолжение во внеклассной работе. Эскизы эмблем детского 
объединения «Школьная страна «Надежда» легли в основу окончательного варианта компьютерной 
графики герба объединения детей.  Некоторые эскизы детей с уроков использовались при выпуске 
в школе Книги Памяти о земляках, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, и Книги Памяти вдов участников Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла. 

При изучении иконографии на уроках отводится время на знакомство с собранием 
произведений, хранящихся в Митрополичьих палатах, историко-архитектурном художественном 
музее-заповеднике  города Ярославля. А в школьном краеведческом музее учащиеся узнают особо 
почитаемые иконы Лютовского края; на примере иконы Богоматери Боголюбской знакомятся с 
иконописным каноном и иконописным подлинником. 

Дизайн. Изучая дизайн, как активно развивающийся в последнее время вид искусства, 
большое внимание уделяем практическим работам и теоретическому материалу из истории 
развития. В ходе бесед о мировой практике дизайна определяется постепенное осознание того, что 
современный человек живет в среде полностью спроектированной и постоянно обновляемой путем 
проектирования. Дизайн понимается как глобальный метод проектирования мира, включая 
решение и социальных проблем. В связи с этим возникает определение нашей цивилизации как 
эпохи проектной культуры, в которой дизайн является основным методом создания всей 
материальной, социальной и духовной среды, окружающей человека.  Первые практические работы 
ребят несложные. Учащиеся проектируют нарукавные знаки для своего класса, школы, детского 
школьного движения, герб родного края. Постепенно задания усложняются, некоторые из них 
выполняются с использованием компьютерной графики. Ребята проектируют оформление 
школьной площадки, клумбы, горки, дачного участка. Некоторые задания связаны с развитием 
промышленности края, города: проектирование фирменных знаков предприятий, оберточной 
упаковки для продукции, визитных карточек, проектов оформления парка Победы села Лютово, 
сквера около стелы Памяти, школьных музеев. Работа имеет продолжение во внеклассной 
деятельности. Эстетизация окружающей среды, в которой есть вклад детей, воспитывает в большей 
степени. 

Беседы. Для бесед, уроков-путешествий, видеоэкскурсий, медиа-средств использую 
демонстрационный класс с компьютером и мультимедийным проектором. Стараюсь всеми 
средствами погрузить учащихся в художественную атмосферу: качественным изображением, 
обстановкой, словом, молчанием, личным отношением, приближением к миру великих творцов. 
Обращение к подлинникам художников, чье творчество изучается, находящимся в собрании 
Ярославского художественного музея, помогает в этом. Учащиеся, во-первых, будут знать, что 
прикоснуться к подлинному творчеству Крамского, Шишкина, Левитана, Грабаря, Коровина и 
других возможно не только в центральных музеях, но и в родном Ярославле; во-вторых, им 
обязательно захочется побывать в музее не только с учителем или классным руководителем, но и с 
родными, друзьями, знакомыми. Б. М. Неменский пишет: «Передача художественного содержания 
не состоялась, если при восприятии произведения не «защемило под ложечкой», не пережил 
человек восторга, нежности или отчаяния, если на какое-то время не потерял способность 
логического анализа… Но если не проскочила эта молния между тобой и произведением, не 
прогремел этот гром, анализ бесполезен и даже вреден, так как уводит от подлинного восприятия». 
Приближение к подлинникам позволяет это сделать лучше и качественнее. В кабинете 
изобразительного искусства постоянно оформляются выставки репродукций с картин из собрания 
ЯХМ.  
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Краеведческий материал присутствует при изучении всех видов искусства: архитектуры, 
скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и дизайна.  Он лаконично 
вписывается в авторскую программу В. С. Кузина, придает предлагаемому автором содержанию 
личностную значимость, повышает интерес детей к предмету. Автор рекомендует использовать 
местный материал при изучении некоторых тем: пейзаж, архитектурные памятники родного края, 
примерные блоки тем «Край, в котором ты живешь» (5 класс), «Искусство моего края» (9 класс).  
 

 Тематика уроков с краеведческим   содержанием в 5 классе 
 

Количество 
часов 

Материалы и 
средства 

№ Тема урока Задание 

вс
ег

о 
ле

кц
ии

 
пр

ак
т.

 р
аб

. 
эк

ск
ур

си
и  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Красота осеннего 

пейзажа 
 

Экскурсия в парк. Наблюдения детей, 
устные зарисовки. Сбор коллекции 
осенних листьев. 

1   1 Фотоаппарат, 
папки для 
коллекции 

2 «Золотая осень». 
Осеннее дерево с 
натуры. 

Рисование с натуры без 
подготовительного рисунка по 
впечатлениям наблюдения в природе. 

1  1  Бумага, 
акварель, гуашь, 
кисти 

3 Осенние мотивы 
Декоративный цветок. 

Выполнение рисунка по впечатлению от 
экскурсии по родным местам.  

1  1  Гуашь, кисть, 
тонированная 
бумага 

4 Изучение формы, 
конструкции 
архитектурных 
ансамблей. 

Беседа о внешнем и внутреннем виде 
архитектурных сооружений (на примере 
Спасо-Преображенского монастыря г. 
Ярославля). Конструирование. 

2  2  Бумага, 
графические 
материалы, 
клей. 

Всего: 5 часов. 
 

Тематика уроков с краеведческим  содержанием в 6 классе 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 «Осенний пейзаж в 

живописи». 
Тематическое рисование, элементы 
композиции, перспективы; фигура 
человека в пейзаже. Выполнение двух 
контрастных композиций. Работа «по-
сухому», «по мокрому». 

2  2  Бумага, гуашь, 
акварель, кисти. 

2 «Русский быт в 
прошлые века» - эскиз 
декоративного 
оформления 
интерьера русской 
крестьянской избы.  

Беседа о дизайне. Дизайн интерьера. 
Особенности интерьера деревенского 
дома. Экскурсия в школьный 
этнографический музей, зарисовки с 
натуры. Выполнение интерьера, 
фронтальная перспектива. 

2 0,
5 

1 0,
5 

Бумага, 
карандаш, 
живописные 
материалы. 

3 Декоративное 
рисование. Разработка 
герба (личного, 
школы, класса, 
кабинета, города, 
поселка и. т. п.). 

Геральдика, ее история. Условность 
изображений, символика, роль линии, 
цвета. Принципы композиции.  

1  1  Любые 
материалы. 

4 Афиша Ярославского Беседа о разновидности графики – 1  1  Живописные 
материалы. 
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цирка. плакате: его виды, средства 
художественной выразительности 
плаката. Анализ произведений, 
декоративное рисование. 

 Рисование на тему: 
«Архитектурные 
памятники нашего 
края». 

Тематическое рисование; рисование 
построек с натуры, по памяти, по 
наблюдению, с фотографий. 
Призматические формы в окружающей 
жизни. Перспектива с одной и двумя 
точками схода. Работа от эскиза. 

2  2  Любые 
материалы. 

5 Космические дали 
(эскиз марки). 

Первая в мире женщина-космонавт – 
Терешкова В. В. - Ярославна. 
Филателия как разновидность 
прикладной графики. Тематическое 
рисование с использованием 
элементов космического пейзажа. 
Декоративное конструирование – 
макет марки (аппликативное 
оформление рисунка). 

1  1  Бумага, гуашь, 
карандаш, 
кисти, цветная 
бумага, клей. 

6 Весенний сказочный 
букет. 

Беседа о Ростовской финифти. 
Создание цветочной композиции на 
голубом, сиреневом или розовом фоне. 

1  1  Бумага, гуашь, 
кисти. 

Всего: 10 уроков. 
 

Тематика уроков с краеведческим  содержанием в 7 классе 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 «Мы – юные 

дизайнеры»; эскиз 
фирменного знака 
изделия 
промышленности или 
оберточной бумаги 
(по местным 
предприятиям). 

Повторение материала о пластических 
видах искусства и их средствах 
выразительности. Беседа о 
современных достижениях дизайна. 
Промышленный дизайн. Выполнение 
эскиза. 

2  2  Любые 
материалы. 

2 Всепобеждающая 
любовь. Материнство.  

Знакомство с иконографией 
Богородицы. Экскурсия в школьный 
краеведческий музей, хранится икона 
Боголюбской Богоматери. Беседа о 
святости материнства. Выполнение 
живописной композиции по 
впечатлениям. 

2  1 1 Бумага, гуашь, 
акварель. 

3 «Мы – юные 
краеведы и 
этнографы»; эскиз 
архитектурных 
деталей деревянного 
зодчества. 

Декоративная композиция: древние 
образы в резьбе или росписи по дереву. 
Работа над украшениями элементов 
избы: фронтон, наличники, причелины, 
лобовая доска, конек, ставни. Работа в 
школьном этнографическом музее. 

2  1 1 Тонированная 
бумага, мелки, 
уголь, сангина 

4 Этнографический 
натюрморт. 

Повторение основ композиции. 
Выполнение графической работы из 
экспонатов школьного 
этнографического музея. 

2  2  Бумага, 
карандаш 

5 Книга (буклет, Беседа о книге: обложка, переплет, 2  2  Бумага, клей, 
скрепки, 
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туристический 
маршрут-схема), 
посвященная 
памятникам истории, 
культуры, природного 
наследия родного края. 

титул, иллюстрации, шрифт, 
страницы. И. Я. Билибин, Ю. 
Васнецов, Т. Маврина и др. 
Выполнение коллективной работы. 

Акварель, 
гуашь, тушь, 
перо, элементы 
компьютерной 
графики. 

  Всего: 10 часов. 
 

Тематика уроков с краеведческим  содержанием в 8 классе 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Тематическое 

рисование: 
«Историческое 
прошлое русского 
народа». Напоминаю 
исторические события 
Ярославской земли: 
«Битва на реке Сить», 
«Второе ополчение 
Минина и 
Пожарского» и др. 
Выбор остается за 
учащимися. 

Повторение процесса создания 
картины: замысел, эскиз, набросок, 
этюд, композиция, колорит – на 
примере работы над картиной И. Е. 
Репина «Бурлаки на Волге». Просмотр 
сюжета видеофильма «Рождение 
картины». Создание живописной 
композиции.  

2  2  Бумага, 
акварель, гуашь 

2 Архитектура – поэзия 
в камне и дереве. 
Макетирование (по 
выбору учащихся). 

Создание макета архитектурного 
сооружения из различных материалов 
по мотивам местных храмов. Работа в 
группах. 

2  2  Любые 
материалы 

3 Волшебный мир 
театра. Эскиз 
декораций для сцены 
спектакля по 
произведениям А. С. 
Пушкина «Барышня-
крестьянка», 
«Дубровский и др. 

Беседа о художнике в театре на 
примере М. Врубеля и В. Васнецова. 
Декорации к спектаклям театра им. Ф. 
Волкова, работа с буклетами. 
Просмотр проекта. Выполнение 
коллективной работы. 

2  2  Любые 
материалы. 

4 Орнамент в 
архитектуре. 

Беседа об орнаменте и его видах. 
Орнамент в архитектуре. Ярославский 
изразец. Выполнение архитектурного 
орнамента. 

2  2  Бумага, 
акварель, гуашь 

5 Пленэрные этюды 
весенней природы 

Методы работы на пленэре. 
Рисование с натуры природы. 

2  2  Бумага, 
акварель, гуашь 

Всего: 10 часов. 
 

Тематика уроков с краеведческим  содержанием в 9 классе 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Создание персонажей 

к пальчиковому 
театру. (По 
литературному 
произведению на 
выбор учащихся). 

Сообщения учащихся о театре кукол в 
Ярославле. Показ видеофрагментов. 
Создание пальчикового театра в 
группах. 

1  1  Бумага, 
акварель, гуашь, 
другие 
материалы. 
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2 Традиции 
Мокеевской школы 
(выполнение 
фотоколлажа на 
заданную тему). 

«Мой фотоальбом». События в кадре. 
Фотовернисаж из принесенных детьми 
фотографий. Выразительные средства 
при создании художественного образа 
в фотоискусстве: композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др. 
Фотохудожники – мастера российской 
и зарубежной школ. (Фото С. И. 
Метелицы из школьного 
краеведческого музея, из книг «Россия 
в лицах», «Милая моя, родная Россия»  
(Федор Шаляпин в русской 
провинции). Выставка детских работ. 

2  2  Фотографии – 
выставка. 
Старые 
журналы, 
газеты, 
ножницы, клей, 
ватман. 

3 «В мире животных» - 
кадры нашего кино 
(творческая работа 
учащихся – 
компьютерная 
графика). Развитие 
кинематографа в 
Ярославле, 
сообщение учащихся. 

Сообщения учащихся о рождении 
Десятой музы – Кино. Специфика 
киноизображения – искусство кадра и 
монтажа. Кинокомпозиция и средства 
эмоциональной выразительности в 
кино (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 
Виды кино и их жанровое 
разнообразие (документальный, 
игровой, анимационный).  Место кино 
в ряду других искусств. Обогащение 
кино средствами традиционных и 
новейших искусств (телевидение, 
видео, компьютерная графика).   

2  2  Занятия в 
компьютерном 
классе. 

4 Рисование по памяти 
и представлению 
птиц.  
(Творческая работа, 
«Анимационный 
фильм»). 
 
 
 

Беседа о мультипликации, ее 
разнообразии. Просмотр с диска 
анимационных фильмов детской 
студии «Перспектива» г. Ярославля 
(затем выезд во внеурочное время). 
Новейшие технологии анимации.  
Создание рисованных фильмов 
«Рождение страуса», «Полет журавля» 
и т. п.  

2 1 1  Бумага, 
карандаш, тушь, 
перо, 
фломастеры. 

Всего: 7 часов. 
 
В данном перечне содержатся темы уроков, которые полностью строятся на краеведческом 

материале. В 6 – 8 классах ряд тем предложены автором программы В. С. Кузиным: «Осенний 
пейзаж», «Русский быт в прошлые века», «Эскиз герба», «Архитектурные памятники родного края» 
в 6 классе; «Эскиз фирменного знака», «Эскиз архитектурных деталей деревянного зодчества», 
«Книга (буклет), посвященная культуре родного края» в 7 классе; «Пленэрные зарисовки» и 
тематическое рисование «Историческое прошлое русского народа» в 8 классе. При планировании 
других тем использую собственный подход на основе краеведческого  материала, выбираю способы  
деятельности, которые позволяют сохранить преемственность в изучении культуры родного края,  
способствовать развитию и социализации личности. В конце 9 класса учащиеся выполняют 
тестовую работу «Культура родного края», которую я составила на основе современной  
краеведческой литературы (Литература и приложение 1). 
 
 
 

2.2. Краеведение во внеклассной деятельности по предмету 
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Если близость к природе, лесу, деревенскому укладу жизни играет положительную роль в 
нравственном и эстетическом воспитании сельских школьников, то удаленность от города и других 
крупных населенных пунктов не позволяет учащимся получать дополнительное художественное 
образование. Поэтому роль и значение внеурочной работы по предмету возрастает.  

Подготовка к конкурсам, выставкам, играм по искусству. Это очень важное направление 
работы, которое связывает урок с внеклассной деятельностью.  Учащиеся приходят на 
дополнительные занятия для выполнения творческих работ, консультируются со мной, обращаются 
друг с другом и местными культурными ценностями. Выделяется группа детей, любимым занятием 
которых становится художественное творчество. В данный момент педагогический коллектив 
школы работает над выстраиванием индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся, 
регулирует систему работы с одаренными детьми. Многие выставки детских работ 
непосредственно связаны с краеведением: «Родные просторы», «Русь белокаменная», «Сердцу 
милый утолок», «Русь богатырская», «Наши земляки – защитники Отечества», «Ярославцы – все 
красавцы», «Наши милые мамы», «Вглядываясь в милые черты», «Настоящее и будущее нашей 
школы» и др. Во внеурочное время ребята делают большие коллективные панно для оформления 
сцены при проведении общешкольных праздников: «Дела сказочные», «Русская зима», «А я люблю 
свои места родные», «А. С. Пушкину посвящается». Взаимодействие с классными руководителями 
позволяет проводить на классных часах интеллектуальные игры «Знатоки искусства», 
«Ярославский край в истории Отечества», «Путешествие по Третьяковской галерее», «Эрмитаж – 
сокровищница зарубежного искусства», «Учись смотреть и видеть».  

Экскурсии . В Ярославском художественном музее ребята обычно бывают несколько раз за 
время изучения курса изобразительного искусства. Все экскурсии взаимосвязаны между собой и 
учебным материалом: «Впервые в музее», «Знакомство с основными видами искусства», «Жанры 
живописи», «Произведения художников-передвижников в собрании ЯХМ», пешеходная экскурсия 
«Архитектура Ярославля  ХVIII – ХIХ вв». При встрече с подлинниками анализируется все: сюжет, 
содержание, время, пространство, перспектива, источник света, светотень, объемность, пропорции 
тела, сложный и локальный цвет и  определяется созданный всеми этими средствами 
художественный образ. Все посещения музеев не оставляют детей равнодушными, а это очень 
важно. Работа продолжается в классе на уроках. Проводятся беседы об известных людях, чьи 
судьбы тесным образом связаны с Ярославской землей: К. А. Коровин, А. М. Опекушин, А. К. 
Саврасов и другие. Используем возможности других музеев и образовательных учреждений. 
Экскурсия в детскую анимационную студию «Перспектива» произвела на учащихся большое 
впечатление. Теперь о видах анимации они знают многое. Выполнили сами практическую работу 
по созданию рисованного анимационного фильма. В конце года по доброй традиции классные 
коллективы направляются в туристические поездки, в которых они пополняют свои знания о 
родном Ярославском крае. Наши учащиеся побывали в Ростове, Переславле-Залесском, Угличе, 
Мышкине, Тутаеве. Знания, полученные во время экскурсионных поездок, востребованы не только 
на уроках изобразительного искусства, но и на уроках МХК и исторического краеведения. Между 
ними существуют межпредметные связи, позволяющие давать учащимся комплексные знания о 
культуре родного края. 

 Участие во Всероссийском  краеведческом движении «Отечество». Научно-
исследовательская работа детей и педагога направлена на изучение памятников культуры родного 
края. За десять лет изучили семь храмов родного края, три из которых разрушены в 30-е годы ХХ 
века: Святителя Николая Чудотворца, Митрополита Дмитрия Ростовского в с. Ременницы и Спаса 
Нерукотворного Образа и Иконы Страстной Божией Матери в с. Никольское. На ее месте этого 
храма краеведы школы установили  памятный крест с табличкой, на которой указали название 
храма, даты постройки и разрушения. Это явилось сильным воспитательным моментом. В ходе 
исследовательской работы ребята самостоятельно собирали материал по крупицам: беседовали со 
старожилами, очевидцами, которые помнили разрушенные церкви, работали в Ярославском 
областном архиве, описывали события и архитектурные особенности постройки, выполняли 
рисунки по описаниям и воспоминаниям. Творческие работы производилась по плану:  

1) Изучение типов сооружений, их планов, конструкций и форм, которые характерны для 
Лютовского края Ярославского района. 2) Характеристика местных строительных материалов и 
техники. 3) Анализ назначения архитектурного сооружения. 4) Описания и выводы о причинах 
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возникновения и времени строительства архитектурных памятников (связь с историческими 
событиями).  5) Описание особенностей интерьера.  

Творческие работы Печайтис Светланы, Бобровой Ирины, Костылевой Александры, 
Герасимова Ильи опубликованы в областных и всероссийских краеведческих сборниках. 
Собранный фото- и видеоматериал используется на уроках и во внеклассной деятельности. 
Видеофильм «О чем молчат колокола», снятый группой краеведов школы, рассказывает о семи 
храмах Лютовского края. Это не единственный фильм, с которым мы участвовали в областном 
конкурсе и становились победителями. Съемка и монтаж небольших по объему фильмов – дело 
непростое, занимающее много времени, но дает возможность ребятам убедиться в сложности 
сценического, режиссерского, операторского дела. Учащиеся 9 класса на уроках изобразительного 
искусства смотрят фильмы, снятые краеведами и пишут строгое «режиссерское мнение». Самое 
главное условие в краеведении – работа должна быть связана с вещами, по-настоящему 
интересными, дорогими для детей. 

Результаты нашего труда: дополнительная наглядность на уроках, богатый краеведческий 
материал, знакомство с опытом работы краеведов из разных уголков Ярославской области и России 
во время участия в областных и всероссийских конференциях, олимпиадах и конкурсах. А также 
создание двух новых музеев в Мокеевской школе:  краеведческого «История Лютовского края»  и 
этнографического «Мир русской деревни» (2001 г.); полное обновление Музея Боевой Славы по 
проектам учащихся. В музеях содержится материал, который позволяет проиллюстрировать 
краеведческим материалом некоторые темы учебных программ. Являясь руководителем музеев, 
приглашаю школьников «В гости к бабушке Настасье», где дети в игровой форме знакомятся с 
историей русской игрушки, с особенностями интерьера русской избы, с оформлением ее фасада и т. 
д. С активом краеведов организуем экскурсии в музеи: «История Лютовского края», «Храмы нашей 
местности», «Интерьер церкви Воскресения Христова с. Высоцкое. Иконостас», «Особо 
почитаемые иконы нашей местности», «Лен многодельный» и другие. В наших музеях хранятся 
церковные книги, переданные священником из Казанской церкви с. Сеславино и жителями 
окрестных деревень, одна из них старообрядческая, написана полууставом. Собранные краеведами 
частицы фресок церкви Рождества Богородицы с. Сеславино, кованые вещи, завитки ионических 
капителей, снятых во время реставрации с пилястр церкви Спаса Нерукотворного Образа и 
Рождества Иоанна Предтечи с. Лютово. Все это используется при знакомстве с культурой родного 
края на уроках изобразительного искусства. Например, на иконе Боголюбской Богоматери, которую 
мы получили в дар от благодарных ветеранов, часть живописного слоя утрачена, при  изучении 
ее с детьми можно четко увидеть паволоку, левкас, объяснить, что такое «охрения» и другие 
моменты, связанные с иконографией.  

Группой школьных краеведов разработан экскурсионный маршрут по родному краю, во время 
проведения которого учащиеся знакомятся с тремя местными действующими храмами и парком 
бывшей усадьбы графа Салтыкова. В феврале 2007 года в рамках областного конкурса   была 
проведена первая экскурсия от Мокеевской школы до г. Ярославля, появилась еще одна 
возможность приблизиться школьникам к истории и культуре родного края. Итогом работы в 2005-
2006 учебном году с учащимися 9 класса стало участие в областной интеллектуальной игре 
«Потомки – победителям», в которой две трети вопросов были по культуре Ярославского края. 
Ребята показали блестящие результаты, заняв первое место. Работа в школьных музеях приучает 
ребят бережно относиться к предметам культурного наследия родного края, составлять четкое 
описание предметов, выступая в роли экскурсоводов, заинтересованно и эмоционально доносить 
информацию до слушателей. При изучении народных промыслов обязательно отмечаем, что 
нехудожественного творчества народ не знал. Небольшой отрывок из экскурсии  в 
этнографическом музее школы: «Красота линий, формы, узора придавалась всему: и сохе, и прялке, 
и туеску, и корзине. Жизнь народа всегда была слита с природой, которая давала доступный 
материал и способы его обработки. В руках народных умельцев самые простые материалы: глина, 
металл, кость, железо, лен, дерево – превращаются в произведения искусства. Однако подлинную 
художественную ценность эти изделия получали только тогда, когда через материальный облик 
раскрывалось заключенное в них познание духовной жизни народа». В этом музее действуют 
выставки местных умельцев: «Лютовские деревянные кружева», «Вышивка, кружево, ткачество», 
«Русская игрушка», «Как рубашка в поле выросла». В  марте 2007 года в областном конкурсе 
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активистов школьных музеев участвовали три наших экскурсовода. Для представления школьных 
музеев они готовили видео презентацию, буклеты и альбом. Это всего лишь один этап конкурса. На 
втором этапе предстояло одному из участников команды проводить экскурсию в экспозиции 
«Ярмарка» Ярославского историко-архитектурного, художественного музея-заповедника после 
короткой предварительной подготовки. Они выглядели великолепно и заняли первое место.  

Издание Книги Памяти вдов участников Великой Отечественной войны в школе позволило 
отразить всю технологию современной полиграфии. Это вторая Книга Памяти, изданная в школе. 
Первая была напечатана в 2000 году и посвящалась памяти земляков, погибших и пропавших без 
вести. Оформление книг продумано и выполнено в сдержанном строгом стиле.  

Таким образом, вся внеклассная работа тесно взаимосвязана с учебным процессом и помогает 
выполнить главную цель учителя изобразительного искусства сельской школы: воспитать 
грамотного, заинтересованного зрителя и активного творца, независимо от того, какую профессию 
в жизни он выберет. «Каждому из нас, кто работает с детьми, необходимо чувствовать их частью 
мира. Каждому из нас необходимо нести в себе весь мир, чтобы соединить с ним наших маленьких, 
заботясь о соразмерности любого педагогического вмешательства с целями и возможностями 
воспитания. Как бы ни назывался предмет нашего преподавания, его главным смыслом должна 
быть забота о воспитании аппарата восприятия окружающей нас жизни, которую им, детям, 
предстоит формировать – в счастливом случае нашего посредничества – «и по законам красоты»[9, 
с. 175].  Одно из заключительных дел учебного года – подведение итогов всех конкурсов, 
олимпиад, выставок, смотров. Каждый год обязательно звучат имена юных художников, 
фотографов, сценаристов, режиссеров, экскурсоводов, коллекционеров, краеведов нашей школы. 
Каждому ученику предоставлена возможность найти себя, свое дело, в котором можешь пережить 
успех, выйти на свой максимум, чтобы потом раздвинуть границы своих возможностей. 

 
Заключение 

Самоанализ и обобщение педагогического опыта показали, что интеграция краеведческого 
материала и изобразительного искусства играет важную роль в нравственном и эстетическом 
воспитании личности, дает положительные результаты: учащиеся показывают хорошие знания по 
культуре родного края; они являются постоянными участниками конкурсов рисунков, 
посвященных  природному, историческому, культурному наследию Ярославской земли, становятся 
победителями. Активное включение детей в поисково-исследовательскую работу дает им 
возможность самопознания, саморазвития и самосовершенствования, играет важную роль в 
социализации личности учащихся. Кабинет изобразительного искусства и школьные музеи 
пополняются новыми открытиями и находками ребят; активисты школьных музеев получают 
навыки экскурсионной работы и показывают высокий уровень проведения занятий в музее и 
экскурсий по родной земле, владеют терминологией и художественным языком. По данным 
диагностики предмет «Изобразительное искусство» - один из самых любимых в школе. 
Внеклассная работа и тесная связь с классными руководителями расширяет возможности ребят 
видеть подлинные произведения различных видов искусства родного края, анализировать их 
художественные особенности, повышать интеллектуальный и эстетический уровень развития, 
выражать впечатления собственном опыте творческой деятельности. Самое главное, что дети, 
которые творят красоту своими руками, с восхищением смотрят в музее на картины Левитана, 
Саврасова, Грабаря, Шишкина, Айвазовского, смогут по глазам увидеть крик о помощи, увидеть 
огорчение или усталость близких, услышать, отозваться, прийти на помощь. И если наших ребят 
удается с детства соединить с искусством, то тем самым будут созданы условия для воспитания 
новых поколений людей, обогащенных культурой, живущих в постоянном общении с ней. 
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№ Вопросы Варианты ответов 
1 Самые древние виды искусства, имеющие истоки в 

эпохе палеолита 
а) скульптура, архитектура, графика;  
б) скульптура, живопись, графика; 
в) скульптура, графика, живопись. 

2 Предположение археологов о времени появления 
первобытного человека на территории Верхнего 
Поволжья 

а) 20-30 тыс. лет назад;  
б) 12-8 тыс. лет назад;  
в) 6-3 тыс. лет назад. 

3 Шаровидные сосуды с высокой шейкой, богато 
украшенные узором: ромбами, елочками, зигзагами, 
решетками, - относятся к: 

а) Фатьяновской культуре;  
б) Дьяковской культуре;  
в) культуре финно-угорского племени меря. 

4 Древнее поселение, предшествовавшее  
г. Ростову 

а) городище Березняки;  
б) Михайловское городище;  
в) Сарское городище. 

5 Древнее предание об основании города Ярославля а) «Повесть временных лет»;  
б) «Сказание о построении града Ярославля»; 
в) «Медвежий угол». 

6 Первое упоминание об Угличе в летописи под 
названием 

а) Медвежий угол;  
б) Углече поле;  
в) Угол. 

7 Скульптор, автор памятника Ярославу Мудрому в 
городе Ярославле 

а) Олег Комов;  
б) Зураб Церетели; 
в) А. М. Опекушин. 

8 Автор литературных памятников «Моление» и 
«Слово» 

а) Владимир Мономах;  
б) епископ Исайя;  
в) Даниил Заточник. 

9 Как известно, первые храмы на Руси были 
деревянными. В каком веке на Ярославской земле 
началось каменное строительство 

а) конец Х века;  
б) начало ХI века;  
в) конец ХI века. 

10 Самый древний храм, сохранившийся до наших 
дней, на Ярославской земле (ХII век) 

а) Успенский собор в кремле Ярославля;   
б) Спасо-Преображенский собор в  
     Переславле-Залесском;   
в) Церковь рождества Христова в Ярославле. 

11 Наиболее распространенный вид монументальной 
скульптуры Ярославля  
ХIII века, связанный с развитием зодчества 

а) горельеф;  
б) барельеф;  
в) круглая скульптура. 

12 Ярославская икона Божией Матери ХIII века с 
медальоном Спаса Эммануила на груди 

а) «Знамение»;  
б) «Умиление»;  
в) «Оранта». 

13 В каком городе Ярославского края в конце ХIII века 
находилась богатейшая монастырская библиотека 

а) в Ярославле;  
б) в Угличе;  
в) в Ростове. 

14 Автор жития Сергия Радонежского а) Епифаний Премудрый;  
б) Даниил Заточник;  
в) Епископ Прохор. 

15 Какой век по праву называется «золотым» веком 
ярославской культовой архитектуры 

а) ХIV;  
б) ХVI;  
в) ХVII. 

16 Ярославский храм ХVII столетия, построенный в 
1647-1650гг. (Советская площадь) 

а) церковь Ильи Порока;  
б) церковь Николы Надеина;  
в) Церковь Рождества Христова. 

17 На каком храме Коровницкой слободы – роскошный 
изразцовый наличник 

а) Иоанна Предтечи;  
б) Иоанна Златоуста;  
в) Николы Мокрого. 

18 Храм, колокольня которого выдержана в стиле 
«нарышкинского» (московского) барокко: 

а) Иоанна Предтечи;  
б) Михаила Архангела;  
в) Ильи Пророка. 

19 Глава ярославских живописцев ХVII века а) Федор Зубов;  
б) Дмитрий Плеханов;  
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в) Стефан Дьяконов. 
20 Один из самых замечательных художников ХVII 

века, костромич, работавший в Ярославле 
а) Гурий Никитин;  
б) Федор Игнатьев;   
в) Дмитрий Плеханов. 

21 В ХVII-ХVIII столетиях в Ростове было завешено 
сооружение величественного архитектурного 
ансамбля 

а) Ростовского кремля;  
б) Свято-Данилова монастыря;  
в) Дворца уездных князей. 

22 С каким событием связано строительство в Угличе 
церкви царевича Дмитрия «на крови» 

а) с окончанием династии Рюриковичей;  
б) с трагической гибелью сына  
     Ивана Грозного Дмитрия;  
в) с кровавыми событиями смутного времени. 

23 Завершение построек в форме высокой 4-х гранной 
или многогранной пирамиды в ярославском 
каменном зодчестве (XVII в.) 

а) шпиль;  
б) барабан;  
в) шатер. 

24 Какая трехшатровая церковь города Углича 
получила у современников название «дивная» 

а) Успенская;  
б) Дмитрия «на крови»;  
в) Воскресенская. 

25 Укажите монастырь города Переславля-Залесского, 
фрески которого выполнены артелью живописцев во 
главе с Гурием Никитиным и Силой Савиным 

а) Никитский;  
б) Горицкий;  
в) Троицкий. 
 

26 Медники, оловянишники, кожевщики, замочники, 
косари, котельники, сабельники, пищальники – это 
специальности существовавшего в Ярославле в ХVII 
веке ремесла 

а) кожевенного;  
б) керамического;  
в) кузнечного. 
 

27 Узор, состоящий из множества мельчайших 
шариков-зернышек, напаянный на ювелирное 
изделие 

а) скань;  
б) зернь;  
в) миниатюра. 

28 Орнамент или рисунок из тонкой золотой или 
серебряной проволоки, напаянный на металлическую 
поверхность 

а) скань;  
б) зернь;  
в) эмаль. 

29 Художественное произведение, обычно живописное, 
малых размеров 

а) миниатюра;  
б) финифть;  
в) роспись. 

30 Искусство финифти, росписи огнеупорными 
красками по эмалевой поверхности сложилось в 
Ярославской губернии в ХVIII веке в городе 

а) Ярославле;  
б) Угличе;  
в) Ростове. 

31 В память о чудесном спасении от покушения, кого из 
русских царей, в городе Ярославле была сооружена 
часовня Александра Невского? 

а) Александра II,  
б) Николая I;   
в) Александра III. 

32 В каком стиле построена часовня Александра 
Невского в 1887 году в Ярославе 

а) классицизм;  
б) древнерусский;  
в) псевдорусский. 

33 В каком стиле строились каменные здания г. 
Ярославля во второй половине ХVIII века 

а) классицизм;  
б) барокко;  
в) ампир. 

34 При каком губернаторе градостроительство  в 
Ярославле начинает выполняться по утвержденному 
регулярному плану 

а) А. П. Мельгунов;  
б) А. М. Безобразов;  
в) М. Голицын. 

35 При каком губернаторе в 1821 году был срыт 
земляной средневековый вал, рассекавший центр 
города 

а) А. П. Мельгунов;  
б) А. М. Безобразов;  
в) М. Голицын. 

36 Первый в России провинциальный журнал стал 
выпускаться в Ярославле. Как он назывался 

а) «Губернские вести»;  
б) «Уединенный пошехонец»;  
в) «Ярославские губернские ведомости». 

37 Год основания первого русского театра Ф. Г. 
Волковым 

а) 1750;  
б) 1763;  
в) 1780. 
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38 В каком году построено ныне существующее здание 
театра им. Волкова в г. Ярославле 

а) 1907;  
б) 1911;  
в) 1940. 

39 В каком селе Ярославской области в конце ХIХ века 
работал один из самых активных крестьянских 
любительских театров, которым руководил Н. В. 
Скородумов 

а) Великое;  
б) Бурмакино;  
в) Большое село. 

40 В каком стиле построено архитектором Н. А. 
Спириным ныне существующее здание театра им. 
Волкова в г. Ярославле 

а) барокко;  
б) модерн;  
в) неоклассицизм. 

41 Керамические плитки для облицовки стен, печей и т. 
д., которые могут быть гладкие, рельефные, 
покрытые глазурью (майоликовые) 

а) плинфа;  
б) плакетка;  
в) изразец. 

42 Архитектор, построивший в селе Великое особняк 
Локалова в новорусском стиле 

а) Ф. О. Шехтель;  
б) И. И. Поздеев;  
в) П. Я. Паньков. 

43 По проекту какого архитектора в начале ХIХ века 
был построен новый гостиный двор на Малой 
Рождественской, ныне Первомайской, улице 

а) П. Я. Паньков;  
б) Э. Левенгаген;  
в) А. И. Старов. 

44 Где был найден текст «Слова о полку Игореве» 
Мусиным-Пушкинным 

а) в Спасо-Преображенском монастыре  
    г. Ярославля;  
б) в Ростовском кремле;  
в) в Толгском монастыре г. Ярославля. 

45 «Слово о полку Игореве» неоднократно 
переиздавалось, а можем ли мы увидеть 
первоисточник? Почему? 

а) Нет. Был увезен Мусиным-Пушкиным в 
Москву и там сгорел во время пожара в 1812г;  
б) Да. В Спасо-Преображенском монастыре.  
в) Нет. Он вывезен за границу. 

46 Что было изображено на первом гербе города 
Ярославля 

а) медведь;  
б) рыба;  
в) ладья. 

47 Какой герб получил Ярославль в 1778 году а) медведь с секирой на серебристо-сером     
    фоне;   
б) медведь с секирой на желтом фоне;  
в) рыба на голубом фоне. 

48 Назовите один из первых ярославских кинотеатров а) Аврора;  
б) Родина;  
в) Скиф. 

49 Какое важное событие, связанное с кинематографом, 
произошло в Ярославле в 1896 году 

а) впервые демонстрировался фильм;  
б) впервые снимался фильм;  
в) налажено производство «Волшебных  
    фонарей». 

50 Какой фильм снимался в Ярославле по 
произведению Бориса Пастернака 

а) «Охранная грамота»;  
б) «Доктор Живаго»;  
в) «Детство Люверс». 

51 За какой мультфильм талантливому ярославскому 
мультипликатору Александру Петрову была вручена 
премия «Оскар» 

а) «Старик и море»,  
б) «Русалка»;  
в) «Корова». 

52 В каком виде мультипликации предпочитает 
работать Александр Петров 

а) пластилиновая;  
б) рисованная;  
в) «живая акварель». 

53 В Ярославле снимался телевизионный фильм о 
жизни известного русского поэта. Кто стал 
исполнителем главной роли  

а) Сергей Безруков;  
б) Евгений Миронов;  
в) Александр Головин. 

54 Какой известный фильм о школе снимался в городе 
Ярославле 

а) «Доживем до понедельника»;  
б) «Первоклассница»;  
в) «Большая перемена». 

55 В конце ХIХ века в Ярославле состоялась первая 
выставка картин. О какой выставке идет речь? 

а) Выставке художников-ярославцев;  
б) Выставке ярославских портретов;  
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в) Выставке картин Товарищества  
    передвижных художественных выставок. 

56 В 1898 году по причине усиления интереса 
ярославцев к музыкальному и художественному 
образованию в Ярославле 

а) открывается художественная  
   школа;  
б) художественное училище;  
в) «классы рисования». 

57 Этот Ярославский музей победил в конкурсе «Окно в 
Россию» 

а) Музей истории города»;  
б) Дом-музей Л. В.  Собинова;  
в) Ярославский художественный музей. 

58 В каком Ярославском музее представлены 
уникальные памятники иконографии «Спас 
Вседержитель», «Толгская Богоматерь» 

а) музей истории города;  
б) исторический музей;  
в) Митрополичьи палаты. 

59 В каком году открыт театр юного зрителя в 
Ярославле 

а) 1750;  
б) 1970;  
в) 1983. 

60 Как назывался первый спектакль, поставленный в 
ТЮЗе 

а) «Живые и мертвые»;  
б) «На дне»;  
в) «Вечно живые». 

61 Какой собор в Ярославле, разрушенный в 1937 году, 
планируется воссоздать заново 

а) Симеона Столпника;  
б) Святого Власия;  
в) Успенский. 

62 Какому Ярославскому театру в 2007 году 
исполняется 80 лет 

а) Театру юного зрителя;  
б) театру «Теремок;  
в) Ярославскому государственному 
кукольному театру. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


