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Белорусский художник и педагог Лойко Г. В. в книге «Школа 

изобразительного искусства», написанной совместно с Жабцевым В. М. указывает: 

«Рисование как изучение живой формы — это одна из сторон знания вообще, и 

сегодня оно уже повсеместно стало необходимым для элементарного образования. 

Искусство открывается тем, кто творит сам, окружающий мир он воспринимает по-

новому, расширяет кругозор, обогащает духовный мир – сама жизнь становится 

интересней» [1, с. 8-9].   

Цели и задачи студии изобразительного искусства в учреждении образования  

или на базе творческих мастерских художников-педагогов могут изменяться в 

зависимости от возрастного состава группы и мотивации обучающихся, хотя общие 

развивающие образовательные задачи студии остаются для всех возрастных групп 

постоянными.  
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Целью создания студии изобразительного искусства является овладение 

обучающимися основными навыками, приёмами, техниками рисунка и живописи с 

натуры. К сопутствующим задачам можно отнести: развитие творческих 

способностей обучающихся; расширение знаний об истории искусства; изучение 

свойств и способов использования различных художественных материалов, техник, 

технологий; развитие знаний о задачах современного искусства, о тесных связях 

различных видов искусства. 

Для оптимальной работы студии (одновозрастных или смешанных) 

необходимо иметь достаточно приспособленное, просторное, хорошо освещённое 

помещение, обеспеченное всем необходимым оборудованием (мольбертами, 

планшетами, натюрмортным фондом, софитами для дополнительного освещения и 

т. д.), причём площадь помещения должна нормативно соответствовать количеству 

обучающихся. 

Если возрастной состав группы — это ученики трёх возрастных школьных 

детских групп (6-8 лет, 8-11 лет, 11-14 лет), то первостепенное значение обучения 

приобретают образовательные, развивающие задачи. Если же в группе совместно 

обучаются учащиеся и выпускники школы, то у них разная мотивированность, 

поэтому и задачи обучения несколько меняются. Различие составляют уровень 

теоретического материала и практических навыков рисования различными 

графическими материалами. 

Основные методы проведения занятий студии изобразительного искусства: 

объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, где многократное 

воспроизведение определённого действия приводит к лучшему результату; 

исследовательский, где самостоятельное решение возникающих вопросов 

обучающимися приводит к лучшему запоминанию. 

Программное составляющее плодотворной работы студии должно быть 

подготовлено руководителем студии и доведено обучающимся для понимания ими 

задач, которые поставлены перед ними. 

В вопросе программно-тематического обеспечения работы студии 

изобразительного искусства можно порекомендовать следующий перечень тем: 

1.Что такое искусство?

1.1. Изобразительное искусство в истории и современности.

1.2. Многообразие видов изобразительного, монументально-

декоративного, народного искусства.

2. Что необходимо знать и уметь для начала рисования?

2.1. Что нужно понимать под «пространственным воображением»?

2.2. Процесс рисования и методика ведения учебного рисунка.

2.3. Этапы ведения учебного рисунка.
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Определяя роль рисунка в искусстве, итальянский художник и скульптор 

эпохи Возрождения Микеланджело писал: «Рисунок, который иначе называют 

искусство наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; 

рисунок – источник и корень всякой науки»  [1, с. 7].   

Изобразительное искусство во всём его многообразии является важным 

элементом жизни и творчества. Основные знания о развитии мирового и 

отечественного искусства можно получить из многих источников: литература, 

музеи, выставочные залы, библиотеки, интернет и другие.  

Мотивация занятий в студии находится в сфере индивидуального и 

общественного. В зависимости от целеполагания имеет общеобразовательное и 

практическое значение. Для возможности проведения занятий необходимо 

убедиться в наличии у начинающего пространственного воображения, 

необходимым условием которого является умение абстрагироваться, умение 

представлять плоскость как условное пространство. 

В начале занятий по практическому рисованию необходимо, чтобы 

руководитель объяснил учащимся основные понятия, такие, как композиция, 

воображение, перспектива, формат, образ, пространство, угол зрения, ракурс, 

картинная плоскость и другие. Необходимо также объяснить учащимся о 

характерных свойствах и качествах различных художественных материалов, об 

умении пользоваться ими, о необходимости правильного использования 

оборудования и освещения. 

Руководитель студии объясняет учащимся задачи, которые стоят перед ними 

в каждом учебном задании, количество необходимого времени на их выполнение, 

методику ведения учебного рисунка, рассказывая и показывая об этапах его 

ведения: композиционный, линейно-конструктивный, конструктивно-тональный, 

тонально-обобщающий. 

В процессе рисования ошибки неизбежны, и задача педагога состоит в том,  

чтобы вовремя их обнаружить, показать учащемуся пути их исправления и 

объяснить причины их возникновения. 

 Основные задания по начальному практическому рисованию с натуры 

отражены уже во многих учебных программах. Например:  

1.Рисование простых геометрических тел (куб, цилиндр, пирамида и призма с

различным количеством граней, шар, конус по отдельности и вместе в различных 

ракурсах и углах зрения). 

2. Рисование простых натюрмортов (геометрическое тело, бытовой предмет,

фрукты или овощи, драпировки). 

3. Рисование гипсовых розеток (растительные, геометрические).

4. Рисование моделей обрубовочной и анатомической головы человека.

5. Рисунок черепа головы человека в трёх положениях.
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6. Рисование голов античных скульптур (Венеры, Аполлона, Зевса, Антиноя и

др.). 

По мере завершения текущих программных заданий учащимися и 

качественной степенью их выполнения, могут возникать эксклюзивные задания для 

самостоятельного рисунка. Занятия в студии изобразительного искусства всегда 

остаются полезными в системе непрерывного образования, когда учащиеся 

мотивированы и заинтересованы в результате. 

Подчёркивая важность изучения рисунка и совершенствования в нём, 

художники эпохи Возрождения рассматривали рисунок как основу 

профессиональной подготовки [1, с. 7]. 

Авторы книги «Школа изобразительного искусства» указывали: «Способы 

изображения разнообразны, а выразительные средства художника безграничны. Чего 

действительно следует остерегаться в работе в любом творческом начинании, так это 

бездумья и бесстрастности. Чем больше и настойчивее вы будете работать 

практически, вдумчивее изучать теорию, тем лучше будет результат, тем быстрее 

научитесь грамотнее и выразительнее рисовать» [1, с. 10].   
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