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ВВЕДЕНИЕ 

В программных документах Правительства Российской Федера-

ции в качестве важнейшего направления российской образовательной 

политики определено воспитание патриотов России, «граждан право-

вого, демократического социального государства, уважающих права и 

свободу личности и обладающих высокой нравственностью» («Нацио-

нальная доктрина об образовании до 2025 года»). В современных обра-

зовательных стандартах значимая роль в решении этой задачи отво-

дится искусству как универсальному средству социализации, развития 

гражданской идентичности, воспитания патриотического сознания у 

подрастающего поколения.  

В 10–11 классах, где дисциплины предметной области «Искус-

ство» исключены из образовательных программ, основные формы реа-

лизации воспитательного потенциала искусства связаны с внеурочной 

деятельностью. Именно здесь для обучающихся на уровне среднего 

общего образования (далее по тексту – старшеклассников) открывает-

ся возможность общения с художественными образами – выразителя-

ми гражданско-патриотических ценностей и проявления в продуктах 

собственного художественного творчества своих социально-

ориентированных убеждений, чувства сопричастности истории и судь-

бе своей страны, своего региона. 

Вместе с тем анализ опыта проведения в общеобразовательных 

организациях внеурочных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности показывает, что художественные образы в большин-

стве случаев используются в качестве наглядного, иллюстративного 

материала, не затрагивая глубинных механизмов художественного 

восприятия, минуя интересы старшеклассников в сфере современной 

художественной практики. В этой ситуации важен перенос акцента в 

воспитательной работе на развитие у старшеклассников художествен-

ного интереса к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности, что связано с их личностной вовлеченностью в сопе-

реживание художественным образам – выразителям идей граждан-

ственности и патриотизма.  

Проблема развития художественного интереса к произведениям 

искусства гражданско-патриотической направленности актуализирует-

ся и в связи с доминированием в жизни современных старшеклассни-

ков стихийной художественно-эстетической среды, которая складыва-

ется на основе массовой культуры, интернет-пространства. В условиях 

развернувшейся сегодня в средствах массовой информации информа-

ционной войны нередким становится агрессивное навязывание моло-
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дым людям «модных» субкультурных направлений и художественных 

«шедевров», которые очерняют историю нашей страны, подвергают 

сомнению культурные достижения нашего Отечества, искажают куль-

турные смыслы и символы нашего народа. Противостоять этой тен-

денции возможно при вовлечении старшеклассников в художественно-

творческую, исследовательскую деятельность, направленную на раз-

витие у них художественного интереса как побудительной причины к 

постижению художественных закономерностей, пониманию трансли-

руемых ценностей, определению собственной позиции в отношении 

культурного наследия и современной художественной практики. 

Категория «интерес» как мотивационный источник развития лю-

бой сферы деятельности проанализирована в психологических 

(Л. И. Божович, В. Г. Иванов, Н. Г. Морозов, В. Н. Мясищев, С. Л. Ру-

бинштейн) и общепедагогических (В. В. Давыдов, Л. В. Занков, 

В. П. Зинченко, Г. И. Щукина, Д. Б. Эльконин) исследованиях.  

Художественный интерес как форма проявления познавательной 

потребности, отличающаяся высокой степенью осознанности, пред-

метной направленностью, рассматривается в педагогике и психологии 

художественного образования в связи с художественными способно-

стями (Д. Б. Богоявленская, А. А. Мелик-Пашаев, В. И. Петрушин, 

В. Г. Ражников, А. И. Савенков, Б. М. Теплов), увлеченностью искус-

ством, мотивацией к активной, эмоционально окрашенной художе-

ственно-творческой деятельности (В. Н. Банников, А. Т. Дарчиева, 

М. Б. Дмитриева, И. Л. Левин, А. А. Сергеева). В контексте художе-

ственно-эстетического становления личности художественный интерес 

исследуется в работах Е. В. Борева, М. С. Кагана, Л. П. Печко, 

Ю. У. Фохт-Бабушкина. В то же время практически отсутствуют ис-

следования проблемы развития художественного интереса в аспекте 

эмоциональной и интеллектуальной вовлеченности личности в вос-

приятие художественных образов – выразителей идей гражданствен-

ности и патриотизма.  

Изучением художественных интересов современных старшеклас-

сников занимались Т. А. Барышева, Т. В. Морозова, В. В. Путиловская, 

Е. М. Торшилова. Вопросы обращения к искусству в работе с совре-

менными обучающимися по их нравственно-патриотическому и граж-

данскому воспитанию рассмотрены в работах Е. Н. Бородиной, 

Н. И. Кашиной, Н. Г. Куприной, Л. И. Седовой. Однако никто из 

названных авторов не рассматривал проблему развития художествен-

ного интереса к произведениям искусства гражданско-патриотической 

тематики у старшеклассников в образовательном процессе внеурочной 

деятельности. 
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Сказанное дает основания к выделению противоречий между: 

– возрастающей потребностью реализации потенциала искусства 

в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения 

и недостаточной разработанностью теоретических и практических ас-

пектов данного направления воспитательной работы во внеурочной 

деятельности общеобразовательных организаций; 

– разработанностью научно-теоретических основ развития худо-

жественного интереса в сфере психологии и педагогики искусства и 

отсутствием специальных исследований проблемы развития художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности; 

– значимостью воспитания у современных старшеклассников из-

бирательности в отношении к художественным явлениям прошлого и 

современности на основе развития художественного интереса к произ-

ведениям искусства гражданско-патриотической направленности и 

недостаточностью методического обеспечения данного процесса в 

условиях внеурочной деятельности. 

Данные противоречия определили актуальность проблемы, кото-

рая состоит в выявлении и теоретическом обосновании эффективных 

путей развития у старшеклассников художественного интереса к про-

изведениям искусства гражданско-патриотической направленности во 

внеурочной деятельности. 

Объект исследования: процесс развития у старшеклассников ху-

дожественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности. 

Предмет исследования: методика развития у старшеклассников 

художественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности во внеурочной деятельности. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

опытно-поисковым путем проверить на практике методику развития у 

старшеклассников художественного интереса к произведениям искус-

ства гражданско-патриотической направленности во внеурочной дея-

тельности. 

Гипотеза исследования: процесс развития у старшеклассников 

художественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности во внеурочной деятельности предпо-

лагает: 

– реализацию идеи перехода от иллюстративности в обращении к 

произведениям искусства гражданско-патриотической тематики к лич-

ностной вовлеченности старшеклассников в переживание художествен-

ных образов и со-творческое восприятие транслируемых ими смыслов;  
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– разработку и реализацию методики, этапы которой определены 

в соответствии с логикой стадий развития художественного интереса: 

от эмоциональной вовлеченности старшеклассников в восприятие 

произведений, связанных с гражданско-патриотической тематикой, – 

через понимание специфики художественной образности в отражении 

исторических и социокультурных явлений – к выражению художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности в суждениях, продуктах собственной 

исследовательской и творческой деятельности, избирательности в от-

ношении к художественным явлениям; 

– предоставление старшеклассникам возможности выбора пред-

почтительных для каждого способов участия в индивидуальных и кол-

лективных творческих делах, направленных на поддержку их инициа-

тивы в художественно-творческом выражении идей гражданственно-

сти и патриотизма и активную вовлеченность в культурную жизнь об-

щеобразовательной организации и своего города. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

идеи об искусстве как универсальном средстве социализации и разви-

тия гражданской идентичности (М. М. Бахтин, Ю. Б. Борев, В. П. Ива-

нов, М. С. Каган, Д. С. Лихачев); психолого-педагогические основы 

проблемы развития интереса (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 

Б. Г. Додонов, А. Г. Здравомыслов, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, 

В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина); теоретические ос-

новы психологии ранней юности (Д. Б. Эльконин), положения об осо-

бенностях интересов, потребностей, мотивов деятельности старше-

классников (И. С. Кон, Д. И. Фельдштейн), современные подходы к 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся (А. К. Быков, 

А. Н. Вырщиков, В. И. Лутовинов, В. Е. Мусина, Т. В. Черникова, 

В. Д. Ширшов); концептуальные идеи научных школ педагогики ху-

дожественного образования о воспитательном потенциале искусства 

(А. И. Буров, Д. Б. Кабалевский, Е. Ф. Командышко, Б. М. Неменский, 

Л. П. Печко, Н. Г. Тагильцева, Б. П. Юсов); теоретические положения 

о развитии художественного интереса в педагогическом процессе 

(В. Н. Банников, Т. А. Барышева, Л. Л. Бочкарев, П. И. Буцаев, 

М. Б. Дмитриева, И. Л. Левин).  

Методы исследования: 

– теоретические – изучение и анализ нормативных документов в 

области художественного образования и гражданско-патриотического 

воспитания, анализ философской, психолого-педагогической, искус-

ствоведческой литературы по исследуемой проблеме, изучение и 

обобщение педагогического опыта, проектирование методики; 
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– экспериментальные – педагогическое наблюдение, тестирова-

ние, разработка творческих заданий, анализ результатов опытно-

поисковой работы, статистическая обработка данных. 

Научная новизна исследования: 

1. Обосновано содержание понятия «развитие художественного 

интереса к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности» применительно к старшему школьному возрасту: это 

педагогический процесс, направленный на эмоциональную вовлечен-

ность старшеклассников в транслируемые ценности культуры, моти-

вацию к активной, эмоционально окрашенной познавательной дея-

тельности по осмыслению художественной интерпретации историче-

ских и социокультурных событий, проявление ценностно-смыслового 

избирательного отношения к художественным явлениям в суждениях о 

произведениях искусства, продуктах собственной художественно-

творческой деятельности.  

2. Разработана методика развития у старшеклассников художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности во внеурочной деятельности, вклю-

чающая три этапа. Задача эмоционально-побудительного этапа, свя-

занная с эмоциональной вовлеченностью старшеклассников в воспри-

ятие произведений гражданско-патриотической направленности, ре-

шается с помощью методов эмоциональной драматургии занятия, упо-

добления герою произведения. На познавательно-аналитическом эта-

пе задача формирования представлений о символическом характере 

художественно-образных средств выразительности и нелинейности 

исторических и социокультурных явлений в содержании художествен-

ного произведения решается методами постановки эмоционально-

отношенческих задач, создания проблемных ситуаций, размышления 

об авторских трактовках исторических и социокультурных событий в 

художественных произведениях. Инициативно-творческий этап 

направлен на решение задачи выражения старшеклассниками художе-

ственного интереса к произведениям гражданско-патриотической 

направленности с помощью методов исследовательских и художе-

ственно-творческих проектов, образного моделирования и визуализа-

ции социально-ориентированных убеждений в продуктах творчества. 

3. Определены возможности внеурочной деятельности в соответ-

ствии со стадиями развития у старшеклассников художественного ин-

тереса к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности и этапами разработанной методики: на первом этапе – 

преобладание форм, связанных с исполнением художественных произ-

ведений (в рамках литературных гостиных, концертов художественной 
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самодеятельности, театрализованных выступлений); на втором этапе – 

ориентация на формы, включающие проблемно-ценностное обсужде-

ние произведений прошлого и современности (дискуссии на внеуроч-

ных занятиях, в классном чате, реальные и виртуальные экскурсии на 

выставки современного творчества, в музеи и мемориальные комплек-

сы); на третьем этапе – доминирование форм, предполагающих худо-

жественно-творческую самореализацию старшеклассников (в процессе 

подготовки проектов, активного участия в конкурсах и мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности школьного, городского, 

муниципального, всероссийского и международного уровней). 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Определены доминирующие комплексы мотивов на разных 

стадиях развития у старшеклассников художественного интереса к 

произведениям искусства гражданско-патриотической направленно-

сти: на стадии перевода любопытства в любознательность – мотивы, 

связанные с увлеченностью в восприятии художественных образов, на 

стадии познавательной активности – мотивы самостоятельных откры-

тий в исследовании художественных закономерностей и выражения 

своего мнения в оценках художественных явлений, на стадии мотива-

ционной направленности – мотивы творческой самореализации в про-

цессе социального взаимодействия с окружающими и активного уча-

стия в жизни общества. 

2. Обоснована целесообразность решения проблемы развития у 

старшеклассников художественного интереса к произведениям искус-

ства гражданско-патриотической направленности с позиций личностно 

ориентированного, культурологического, деятельностного подходов, 

что обеспечивает выстраивание педагогического процесса на принци-

пах соотнесения творческих задач с индивидуальными мотивами, ин-

тересами и предпочтениями старшеклассников, создания проблемных 

ситуаций, актуализации личностных смыслов в общении с искусством, 

обращенным к гражданско-патриотической проблематике, интеграции 

художественно-эстетического и социокультурного опыта, поддержки 

художественно-творческой инициативы в выражении идей граждан-

ственности и патриотизма. 

Практическая значимость исследования: 

1. Разработано методическое сопровождение процесса развития у 

старшеклассников художественного интереса к произведениям искус-

ства гражданско-патриотической направленности во внеурочной дея-

тельности: предложены сценарные планы внеурочных мероприятий 

для обучающихся 10-х классов, подобраны произведения искусства, 

выражающие идеи гражданственности и патриотизма.  
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2. Разработано содержание и определены типы творческих зада-

ний, стимулирующих интерес у старшеклассников к внеурочным заня-

тиям на гражданско-патриотическую тематику: задания на создание 

мультимедийной продукции для эмоциональной вовлеченности стар-

шеклассников в процесс подготовки и проведения мероприятий граж-

данско-патриотической тематики; задачи олимпиадного типа, направ-

ленные на понимание старшеклассниками символического характера 

художественно-образных средств выразительности; задания в рамках 

подготовки воспитательных мероприятий для обучающихся на уровне 

начального общего и основного общего образования, предполагающие 

инициативность старшеклассников в проявлении собственных соци-

ально-ориентированных убеждений. 

3. Разработаны критерии, показатели и их уровневые характери-

стики для оценки развития у старшеклассников художественного инте-

реса к произведениям искусства гражданско-патриотической направ-

ленности (эмоционально-мотивационный, образно-содержательный, 

деятельностно-рефлексивный). Подобраны соответствующие диагно-

стические методики, составлено учебное пособие, включающее анкеты 

и диагностические задания. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществ-

лялось в процессе участия автора в международных, всероссийских, 

региональных научно-практических конференциях в городах: Москва, 

Новороссийск, Екатеринбург, Киров, Асбест, Малышев, Сухой Лог, 

Рефтинский. Результаты диссертационного исследования обсуждались 

на заседаниях кафедры теории и методики воспитания культуры твор-

чества ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», в процессе проведения семинаров и круглых столов для 

педагогов, при осуществлении кураторства по учебно-воспитательной 

работе в общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ № 1 

им. М. Горького АГО, МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО, Лицей № 9 

АГО, МБОУ ООШ № 12 АГО, № 22 им. Н. Кузнецова АГО, МБОУ 

СОШ № 18 п. Белокаменный).  

Исследование состоит из введения, двух глав, содержащих по три 

параграфа, заключения, списка литературы, приложения. 

В первой главе на основе анализа психолого-педагогической, ис-

кусствоведческой литературы раскрыто содержание основных понятий 

исследования, рассмотрены методологические подходы и принципы 

исследуемого педагогического процесса. 

Во второй главе представлен диагностический инструментарий 

исследования, описан ход реализации авторской методики, проанали-

зированы результаты диагностики, обоснованы выводы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ИНТЕРЕСА К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ИСКУССТВА 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ  

1.1. Художественный интерес  

как предмет психолого-педагогического исследования 

Одной из актуальных проблем теории и практики современного 

образования является привлечение художественно-образных средств к 

воспитанию подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма. В проекте современной «Концепции преподавания пред-

метной области «Искусство» в Российской Федерации» (разработанным 

сотрудниками Института художественного образования и культуроло-

гии Российской академии образования) подчеркивается, что искусство с 

древнейших времен является универсальным средством социализации, 

действенным инструментом «развития гражданской идентичности, вос-

питания патриотического сознания детей и молодежи» [82, с. 15]. Зна-

комство на уроках искусства и во внеурочной деятельности с художе-

ственными произведениями, связанными с образами и сюжетами прояв-

ления патриотизма и гражданственности, является «действенной воз-

можностью приобщения обучающихся к сфере духовной жизни обще-

ства, оказывая влияние на весь социокультурный, гражданско-

патриотический облик человека, на его образ жизни» [78, с. 15]. 

В то же время практика показывает, что в этических беседах на 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности художе-

ственные образы предстают, как правило, в качестве наглядности к 

получаемой информации. Часто это происходит с использованием од-

них и тех же произведений, уже известных обучающимся по преды-

дущим мероприятиям с аналогичной тематикой. В результате процесс 

реализации воспитательной и социокультурной функций искусства 

происходит формально или излишне прямолинейно, не затрагивая 

глубинных механизмов художественного восприятия, минуя интересы 

обучающихся в сфере современной художественной практики. 

Обращение к категории «художественный интерес» в нашем ис-

следовании связано со стремлением преодолеть распространенный 

наглядно-иллюстративный подход в обращении к искусству в воспита-

тельной работе. Перенос акцента в воспитательной работе с сюжетно-

иллюстративного подхода – на развитие художественного интереса 



 

12 

ведет к осмыслению старшеклассниками эмоционально-ценностной 

природы искусства, активизирует их личностную вовлеченность в со-

переживание художественным образам – выразителям идей граждан-

ственности и патриотизма.  

В научной литературе на сегодняшний день не сложилось едино-

го подхода к трактовке понятий «интерес» и «художественный инте-

рес». Как и многие другие сложные объекты изучения, данные понятия 

отличаются вариативностью трактовок у разных исследователей. 

Многоаспектность понятия «интерес» заложена в самой его се-

мантической природе. В словарях русского языка (С. И. Ожегова [122], 

В. И. Даля [47]) представлены разные грани содержания данного поня-

тия: от понимания интереса как потребности, нужды в чем-либо, поль-

зы и выгоды – к рассмотрению интереса как внимания, возбуждаемого 

чем-нибудь значительным, привлекательным, и даже как сочувствия, 

участия, заботы.  

В психолого-педагогической литературе понятие «интерес» рас-

сматривается во взаимосвязи с понятиями «потребность» и «мотива-

ция». 

Ряд ученых выдвигает на первый план рассмотрение связи интере-

са с психологической потребностью. С этой позиции потребности пред-

ставляются более широким понятием относительно возникающих на их 

базе интересов, мотивов, волевых побуждений, выступая «источником 

активности человека» [123, с. 209]. По утверждению А. Г. Здравомысло-

ва, потребности являются общим стимулом жизнедеятельности, харак-

терным как для биологической, так и для социальной форм движения 

материи [59, с. 24]. При этом ученым подчеркивается, что «только инте-

ресы, опирающиеся на потребности, могут рассматриваться в качестве 

реальной силы» [там же, с. 86]. Эта позиция уточняется 

С. Л. Рубинштейном, определяющим интерес как сосредоточенность на 

определенном предмете мыслей, вызывающем стремление ближе озна-

комиться с ним, глубже в него проникнуть, не упустить из поля зрения 

[132]. Близко этой позиции мнение Б. И. Додонова, трактующего инте-

рес в качестве особой психологической потребности личности в опреде-

ленных предметах и видах деятельности как источниках желанных пе-

реживаний и средств достижения желанных целей [51]. Для нашего ис-

следования значимо положение, сформулированное А. Г. Здравомысло-

вым, о фактической ненасыщаемости человеческих потребностей («бу-

дучи удовлетворенными, они возникают вновь, развиваются и при этом 

побуждают человека создавать все новые предметы материальной и ду-

ховной культуры» [59, с. 209] и, соответственно, – возможности воспи-

тательного воздействия на растущего человека при формировании таких 
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потребностей и интересов, которые ведут к его самореализации и плодо-

творному самоутверждению в социуме. 

В исследованиях ряда других ученых акцентируется связь инте-

реса с мотивационным состоянием, внутренним влечением, направ-

ленным на познавательную деятельность. В частности, Д. А. Кикнадзе 

рассматривает интерес как потребность, прошедшую стадию мотива-

ции, сознательную направленность человека на удовлетворение позна-

вательной потребности [71]. А. В. Петровский называет интерес моти-

вом, который является постоянным побудительным механизмом по-

знания [125, с. 211]. В словаре под редакцией В. П. Зинченко и 

Б. Г. Мещерякова интерес представлен как мотив или мотивационное 

состояние [61, с. 320]. 

Под мотивом понимается «побуждение, направленность к дея-

тельности, связанное с удовлетворением определенных потребностей, 

совокупность внутренних психических условий, вызывающих, направ-

ляющих человеческие действия и управляющих поступками» [134, 

с. 49]. Трактовка интереса в органичной связи с мотивационной сфе-

рой позволяет акцентировать в его характеристиках внутреннюю ак-

тивность личности, продуктивность деятельности. 

В русле данного направления особое значение для нашей работы 

приобретают исследования иерархии мотивов в соответствии с этапно-

стью развития связанных с ними интересов. Исследователи, обращав-

шиеся к данному вопросу (В. В. Бондаревский, В. Г. Иванов, 

А. Н. Леонтьев, Л. К. Максимов, Г. И. Щукина и др.), практически 

единодушны в понимании логики развития познавательного интереса.  

Так, первый этап определяется как любопытство, связанное с зани-

мательностью, новизной предмета, яркостью впечатления от него. 

В. Г. Иванов характеризует такой интерес-занимательность как изоли-

рованный, частный, узкий [62, с. 7-12]. Г. И. Щукина отмечает, что ин-

терес на первоначальной стадии может быть ситуативным, ограничен-

ным отдельными вспышками на эмоционально привлекательные ситуа-

ции обучения, требующим постоянной стимуляции извне [161, с. 98].  

Второй этап связан с переводом любопытства в любознатель-

ность – вовлеченность в процесс познания, связанную с положитель-

ным, эмоционально окрашенным отношением к познанию объекта (по 

В. Г. Иванову, наступает, когда степень осознанности и активность в 

реализации интереса уже достаточно велики). В то же время, характе-

ризуется как широкий, обобщенный, неконцентрированный. 

Следующая стадия развития интереса связывается исследовате-

лями с познавательной активностью, обеспечивающей «направлен-

ность личности на осознание целей деятельности и тем самым способ-
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ствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более пол-

ному и глубокому отражению действительности» [101, с. 54-55]. 

В исследовании Г. И. Щукиной высокий уровень познавательного ин-

тереса характеризуется мотивационным состоянием, внутренним вле-

чением, направленным на познавательную деятельность, определяется 

не просто совокупностью отдельных процессов (интеллектуальных, 

эмоционально-волевых), а предстает как особое качество, «обеспечи-

вающее духовное богатство личности, помогающее ей отобрать из 

окружающей действительности личностно-значимое и ценностное» 

[162, с. 18]. По мнению А. Н. Леонтьева, стадия, на которой познава-

тельный интерес достигает высокого уровня, связана с инициативно-

стью личности, ее мотивацией к постоянному поиску нововведений в 

деятельность – изменениями, усложнениями целей, определением в 

предметной среде актуальных и значительных сторон для их реализа-

ции, отыскиванием других необходимых способов и внесение в них 

творческого начала [94].  

Мотивы поддержания интереса на разных стадиях его развития от-

личаются в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

растущей личности. При этом, по мнению Л. И. Божович, все мотивы 

как учебной, так и любой другой деятельности, подразделяются на две 

большие категории. К первой относятся мотивы, идущие от самой дея-

тельности и помогающие субъекту преодолевать встречающиеся труд-

ности, препятствующие целенаправленному и систематическому ее 

осуществлению. Другая категория мотивов порождена социальным кон-

текстом, в котором протекает жизнь субъекта. Эти мотивы могут по-

буждать его деятельность посредством сознательно поставленных це-

лей, принятых решений, иногда даже независимо от непосредственного 

отношения человека к самой деятельности [64, с. 25]. В исследовании 

А. К. Марковой представлены содержательные и динамические характе-

ристики мотивов, принадлежащих к названным категориям, подчеркну-

то, что действенность мотива тесно связана с тем, насколько мотив име-

ет личностную значимость для ученика [102, с. 96].  

Л. С. Выготский, исследовавший интересы как «движущую силу» 

поведения и его изменения на каждой возрастной ступени, указывал, 

что интересы и поддерживающие их мотивы не могут быть поняты вне 

процесса развития, без учета специфики роста, кризиса и созревания в 

определенном возрасте. При этом Л. С. Выготский подчеркивал, чтобы 

возбудить интерес к какому-либо предмету или явлению, надо «поста-

вить этот предмет или явление в личные отношения к ученику, надо 

сделать его изучение личным делом ученика, тогда мы можем быть 

уверены в успехе» [32, с. 30-34].  
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Какого бы аспекта рассмотрения понятия «интерес» не придер-

живались исследователи, в их работах отмечается эмоционально по-

ложительная природа интереса и характерная для него избиратель-

ность внимания личности. Так, по мнению А. В. Петровского, интере-

сы «обнаруживаются в положительном эмоциональном тоне, который 

приобретает процесс познания, в желании глубже ознакомиться с объ-

ектом, приобретшим значимость, узнать о нем еще больше, понять 

его» [125, с. 110-111]. Познавательный интерес как избирательная 

направленность внимания человека рассматривается в работе 

Н. Ф. Добрынина [50, с. 110-111]. В этом же русле определяет интерес 

В. А. Крутецкий – как активную познавательную направленность че-

ловека на тот или иной предмет, явление и деятельность, связанные с 

положительным эмоциональным отношением к ним [88]. Аналогично 

определяет интерес Н. И. Конюхов – как одну из форм направленности 

личности, заключающуюся в ее направленной познавательной актив-

ности, окрашенной положительными эмоциями и вниманием к объекту 

[83, с. 14]. В трактовке Л. С. Рубинштейна познавательный интерес 

предстает как проявление интеллектуальной и эмоциональной актив-

ности личности [132].  

Эмоциональная природа и избирательная направленность интере-

са выступают своеобразным «общим знаменателем» в его разнообраз-

ных трактовках. Характерно с этой точки зрения определение, данное 

в работе И. В. Метельского «Интерес – активная познавательная 

направленность, связанная с положительным эмоционально окрашен-

ным отношением к изучению предмета, с радостью познания, преодо-

лению трудностей, созданием успеха, с самовыражением и утвержде-

нием развивающейся личности» [107, с. 36]. В трактовке А. А. Люб-

линской интерес предстает как познавательное отношение человека к 

окружающему, к какой-то его стороне, к определенной области, в ко-

торую человек хочет проникнуть глубже [100, с. 385]. В Большой со-

ветской энциклопедии понятие «интерес» рассматривается как отно-

шение личности к предмету «как к чему-то непосредственно для нее 

ценному, привлекательному» [12, с. 319]. 

Таким образом, обобщение психолого-педагогической литерату-

ры позволяет выделить доминирующую у разных исследователей ха-

рактеристику интереса: избирательная направленность внимания чело-

века, окрашенная положительными эмоциями и отличающаяся высо-

кой степенью осознанности, предметной направленности, помогающая 

отобрать из окружающей действительности личностно-значимое и 

ценностное. 
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Понятие «художественный интерес» выступает важной областью 

категории интереса, имеющей общие с ней основания и обладающей 

своей спецификой.  

В искусствоведческих исследованиях художественный интерес 

соотносится с эстетической потребностью человека – в общении с кра-

сотой и выразительностью окружающего мира. Так, в работе 

Л. П. Печко эстетический интерес анализируется как направленность 

личности на «понимание эстетического многообразия окружающего 

мира, его чувственного богатства, красоты, осмысленности и вырази-

тельности» [127, с. 14]. 

Исследователи подчеркивают эмоционально-личностный харак-

тер эстетического интереса. По мнению А. А. Мелик-Пашаева, эстети-

ческое – это то, что связано с чувственным восприятием, особым эсте-

тическим отношением к жизни, переживанием и осознанием челове-

ком своего глубинного единства с миром [105, с. 27]. Эстетическое – 

это духовно-практический способ освоения мира, всегда эмоциональ-

ный по своей природе, непосредственно связанный с личностным, об-

разно-эмоциональным отношением.  

В работах М. С. Кагана эстетический интерес связывается с эсте-

тической оценкой, которая «есть более или менее четко осознаваемое 

и более или менее точно формулируемое выражение испытанного че-

ловеком при восприятии некого предмета переживания – радости, вос-

хищения, преклонения, сочувствия … именно и только непосред-

ственное переживание, характер и сила испытанного чувства становят-

ся единственным, необходимым и достаточным основанием оценочно-

го суждения» [68, с. 108]. 

Эстетический интерес как способность воспринимать и оценивать 

эстетические ценности, имеет личностный характер. Исследователи 

рассматривают его как один из существенных аспектов эстетической 

культуры личности. По мнению Ю. Б. Борева, эстетические интересы и 

предпочтения являются не только элементом эстетической культуры 

личности, но и элементом эстетического сознания (наряду с эстетиче-

скими взглядами, потребностями, идеологией, восприятием, суждени-

ями и ценностями) [16, с. 354].  

Исследователем подчеркивается, что развитие эстетического ин-

тереса напрямую зависит от эстетического опыта личности. Эстетиче-

ский опыт – это сложное, не поддающееся вербализации духовно-

чувственное «образование», которое имеет как статистический, при-

чем постоянно прирастающий, так и процессуально-динамический 

компоненты. Он может быть осмысленным и как совокупность неути-

литарных интуитивных отношений субъекта к действительности, 
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имеющий созерцательный, игровой, выражающий, изображающий, 

декорирующий характер. При этом можно говорить как об опыте от-

дельной личности, так и об опыте, характерном для конкретных соци-

альных образований определенных этапов культуры [там же, с. 178]. 

Необходимо учитывать, что опыт рождается в сравнении. Срав-

нивая увиденное или услышанное ранее, то есть, имея богатый эстети-

ческий опыт, обучающийся на основе этого уже в силах складывать 

свои предпочтения, адекватно оценивать ситуации, формировать свой 

интерес к тому, что его действительно в большей степени привлекает. 

Наиболее ярко личностный, эмоционально-оценочный характер 

эстетического интереса проявляется в художественной сфере в про-

цессе освоения ценностного содержания произведения искусства и его 

интерпретации.  

«Эстетическое» и «художественное» – это разные, хотя и взаимо-

связанные друг с другом категории. Во взаимоотношениях художе-

ственного и эстетического присутствует общее основание – обе сферы 

развиваются из единого корня, сущностной характеристикой которого 

является специфический чувственно-образный, ценностно-

ориентировочный способ освоения действительности человеком [68, 

с. 92]. При этом художественное восприятие отличается от эстетиче-

ского своей модальностью. Оно формируется в процессе восприятия 

произведений искусства, в собственно художественной деятельности, 

где эстетическая информация предстает лишь одной из граней художе-

ственной информации и где они не совпадают полностью. Освоение 

ценностного содержания произведения искусства невозможно без спо-

собности к анализу, интерпретации художественного текста, понима-

ния его условно-метафорического, образного языка [там же, с. 84-92].  

Художественный интерес может проявляться на разных уровнях. 

Первоначальная импульсивная чувственная реакция (нравится – не 

нравится), приобретающая значение невысказанной оценки, имеет 

тенденцию усложняться и, в конечном счете, осознаваться личностью. 

Высокая степень осознанности художественного интереса приобретает 

форму ценностно-смыслового избирательного отношения к художе-

ственным явлениям.  

Такая трактовка художественного интереса представлена в работе 

Ю. У. Фохт-Бабушкина, где данное понятие рассматривается в контек-

сте становления художественно-эстетического сознания личности. 

Ученый связывает характер интереса с разными уровнями художе-

ственного восприятия. Так, восприятие произведения лишь как отра-

жение какой-либо житейской истории определяется им как нехудоже-

ственный интерес. Выделение при восприятии отдельных сторон про-
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изведения, что приводит к искажению его смысла и художественной 

ценности характеризуется ученым как интерес на художественно-

элементарном уровне. Собственно художественный интерес возникает, 

по мнению ученого, на художественно-концептуальном уровне вос-

приятия произведения – во всей его целостности [152].  

В данной трактовке важнейшей характеристикой художественного 

интереса выступает высокая степень осознанности, избирательность, 

«со-творческий» (в терминологии Л. С. Выготского) уровень восприя-

тия. По словам Л. С. Выготского, восприятие произведения искусства 

представляет «сложнейшую конструктивную деятельность вчувствова-

ния», заключающуюся в том, что «из предъявляемых внешних впечат-

лений воспринимающий сам строит и создает эстетический объект» 

[33, с. 278-279]. Внутренний диалог воспринимающего с текстом произ-

ведения Л. С. Выготский рассматривал как «эстетическую коммуника-

цию», в процессе которой происходит актуализация значимых смысло-

вых аспектов образной структуры произведения («сгустков культуры», 

воплощенных в его содержании), на основании чего человек самостоя-

тельно моделирует логические и ассоциативные отношения между обра-

зами, создает собственную картину мира [там же, с. 95-99]. 

Следуя данным рассуждениям, художественный интерес связан с 

направленностью на понимание «художественной концепции мироот-

ношения» [58, с. 116] – воплощенных в произведении ценностей и 

смыслов. При этом внутренний диалог на уровне принятия или отвер-

жения авторской позиции приводит к уточнению собственного виде-

ния мира, своего отношения к миру и переводит восприятие искусства 

на уровень, в котором «сила творческого напряжения близка автор-

ской» (по высказыванию Е. А. Ермолинской [55, с. 62]).  

Современные последователи идей Л.С. Выготского подчеркива-

ют, что способность к со-творческой интерпретации содержания про-

изведения искусства в процессе его диалогического восприятия во 

многом зависит от наличия достаточного багажа искусствоведческих 

знаний, опыта общения с серьезным искусством и собственной твор-

ческой деятельности. Исследователь Л. П. Печко подчеркивает, что 

осуществление восприятия на со-творческом уровне возможно при 

развитой личностной рефлексии, зрелом характере суждений, способ-

ности к самостоятельному творческому видению и интерпретации ху-

дожественных смыслов в широком контексте прошлого, настоящего и 

будущего художественно-эстетической культуры [127, с. 7]. 

Таким образом, данная исследовательская позиция позволяет рас-

сматривать художественный интерес как побудительную причину к 

постижению обучающимися эмоционально-ценностной природы ис-
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кусства, пониманию транслируемых идей и смыслов в специфической 

художественно-образной форме. 

В педагогике и психологии художественного образования утвер-

дилась трактовка художественного интереса как формы проявления 

познавательной потребности, отличающейся предметной направлен-

ностью, эмоционально положительным отношением и личностной 

значимостью для субъекта.  

С такой позиции художественный интерес рассматривается, 

прежде всего, в связи с художественными способностями. В частно-

сти, художественный интерес, выражающийся в настойчивости, 

направленности личности к определенному виду художественной дея-

тельности рассматривается как важнейший показатель художествен-

ной одаренности в таких известных диагностических методиках, как 

тест-анкета «Изучение детской одаренности родителями» (разработан-

ная А. де Ханом и Г. Кафом), «Карта одаренности» (разработанная 

А. И. Савенковым), «Опросник креативности» (разработанный 

Дж. С. Рензулли и К. Хартманом). Сильная устойчивая склонность и 

осознанность художественных интересов, по мнению исследователей, 

чаще всего свидетельствует о наличии способностей в сфере художе-

ственной деятельности.  

Ряд исследователей художественного интереса, наряду с увлечен-

ностью искусством, акцентируют такую его характеристику как моти-

вация к активной художественно-творческой деятельности. Так, в ра-

ботах И. Л. Левина обосновывается подход к рассмотрению развития 

художественного интереса в логике творческого процесса. В понима-

нии исследователя интерес – «креативная сила актуализации избира-

тельности восприятия и познавательной деятельности, выполняющая 

функцию ориентации личности в социокультурной среде и являющаяся 

главным стимулом самореализации личности» [93, с. 90]. «Если мы име-

ем в виду «художественный интерес», – подчеркивает И. Л. Левин, – то 

можно говорить о том, что личность ориентирована на занятия творче-

ской деятельностью в сфере искусства (даже если этот интерес носит 

первоначально пассивный характер, надо предполагать потенциаль-

ную возможность его активации)» [там же, с. 47]. 

Изучение процесса развития художественного интереса у обуча-

ющихся через его реализацию в конкретной художественно-

творческой деятельности свойственно целому ряду педагогов-

исследователей. В частности, рассмотрение формирования художе-

ственного интереса в логике развития изобразительно-творческой дея-

тельности обучающихся представлено в работе А. Т. Дарчиевой [48]. 

Аналогичной позиции придерживается В. Н. Банников, рассматривая 
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художественный интерес как выражение художественно-творческой 

активности обучающихся на материале декоративно-прикладного ис-

кусства [6]. Формирование художественного интереса старшеклассни-

ков в творческой деятельности на материале музыкального фольклора 

исследовано в работе В. В. Путиловской [131].  

Более широкий спектр творческой деятельности для реализации 

художественного интереса представлен в работе А. А. Сергеевой, где 

выделяются: восприятие-сотворчество произведения искусства; при-

обретение знаний в области художественного искусства; творчество-

созидание (исполнительское творчество); творчество-исследование 

[138, с. 24]. Сходной позиции придерживается М. Б. Дмитриева, рас-

сматривая художественный интерес как «побудительную причину к 

познавательной, продуктивной, художественно-творческой деятельно-

сти, которая служит основой для самостоятельного приобретения зна-

ний и ведет к целостному восприятию искусства и культурному обо-

гащению личности» [49, с. 9]. 

Наиболее обобщенно рассмотрение художественного интереса как 

формы проявления познавательной потребности рассмотрено в работе 

Т. А. Барышевой. Исследователем сформулировано определение худо-

жественно-познавательного интереса как «стремление к познанию, мо-

тив, который обозначает приоритет, ценность явлений культуры и ис-

кусства для детей, конкретное состояние потребности, обусловленное 

осознанным выделением художественных аспектов действительности» 

[8, с. 59]. Разработанный исследователем эксперт-метод «Художествен-

но-познавательный интерес» направлен на определение места художе-

ственных интересов обучающихся  в спектре их интересов, а также на 

проявление у них следующих характеристик художественно-

познавательных интересов: восприимчивость к художественной инфор-

мации, диапазон интересов в сфере художественной культуры, устойчи-

вость проявления интереса в различных условиях, избирательность ин-

тереса, его глубина, направленность на понимание сущности, причин и 

связей, инициативность, действенность интереса, актуальное стремле-

ние к художественно-творческой и сотворческой деятельности, самосто-

ятельность, мотивация к продолжению познания [там же, с. 72]. 

Для нашего исследования рассмотрение художественного интере-

са как формы познавательной потребности имеет особое значение, 

поскольку обобщает широкий спектр характеристик художественного 

интереса: увлеченность искусством, мотивацию к активной, эмоцио-

нально окрашенной познавательной и художественно-творческой дея-

тельности, высокую степень осознанности, избирательности, направ-

ленность на понимание сущности, причин и связей, культурное обога-
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щение личности в художественном переживании нравственных ценно-

стей, социально значимых идей и смыслов.  

Акцентирование внимания на эмоционально-ценностной природе 

искусства в развитии у современных старшеклассников художествен-

ного интереса актуализируется в связи с доминированием в их жизни 

стихийной художественно-эстетической среды, которая складывается 

на основе массовой культуры, интернет-пространства, средств массо-

вой информации. При этом современная культура, характеризующаяся 

постоянным ускорением, расширением и обновлением информацион-

ного пространства, формирует нового человека, отличающегося пси-

хологически, социально, культурно от других поколений. Эти измене-

ния выражаются в новых формах коммуникации (виртуальное обще-

ние) и языка (упрощенный сленг интернет-пространства или SMS-

посланий), в прерывании связи поколений, в уменьшении (а иногда и 

исчезновении) авторитетности культурных ценностей прошлого, в 

трансформации многих традиционных нравственных норм, в распро-

странении типологизированной массовой культуры, в уходе молодежи 

от решения жизненных проблем в виртуальную реальность [78, с. 11].  

Ситуация усугубляется тем, что классические произведения ис-

кусства проигрывают изделиям массовой продукции по своей яркости, 

красочности, визуальной и аудиальной броскости, что делает их менее 

привлекательными для современных школьников и эмоционально не-

убедительными в качестве образцов для подражания. Противостоять 

этой тенденции возможно в процессе развития у обучающихся худо-

жественного интереса как потребности в ценностно-смысловом изби-

рательном отношении к художественным явлениям, критическом 

мышлении и «определении собственной позиции в отношении как 

культурного наследия, так и современного искусства» [81, с. 2].  

С учетом данного вывода, а также значимости реализации воспи-

тательной и социокультурной функций искусства в работе с современ-

ными старшеклассниками мы считаем правомерным внести уточняю-

щее дополнение в формулировку предмета нашего исследования: про-

цесс развития у старшеклассников художественного интереса к произ-

ведениям искусства гражданско-патриотической направленности.  

Обобщая обзор литературы по проблеме исследования, мы будем 

рассматривать понятие «художественный интерес к произведениям 

искусства гражданско-патриотической направленности» как форму 

проявления познавательной потребности, характеризующуюся стрем-

лением к осмыслению транслируемых средствами искусства смыслов 

и значений, ценностно-смысловым избирательным отношением к ху-

дожественным явлениям, мотивацией к познавательной и художе-
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ственно-творческой деятельности, активному проявлению социально-

ориентированных позиций растущей личности. Процесс развития у 

старшеклассников художественного интереса к произведениям искус-

ства гражданско-патриотической направленности осуществляется на 

основе эмоциональной вовлеченности в транслируемые ценности 

культуры, осмысления художественной интерпретации исторических и 

социокультурных событий, позиционирования своих социально-

ориентированных убеждений в суждениях о произведениях искусства 

и в продуктах собственного художественного творчества. 

1.2. Возможности внеурочной деятельности  

в развитии художественного интереса  

к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности у современных старшеклассников 

В программных документах Правительства Российской Федерации 

(Закон РФ «Об образовании», «Основы государственной культурной 

политики», «Основы государственной молодежной политики РФ на пе-

риод до 2025 года», «Стратегия развития молодежи РФ на период до 

2025 года», «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2020–2025 го-

ды») в качестве важнейшего направления российской образовательной 

политики определено воспитание патриотов России, «граждан право-

вого, демократического социального государства, уважающих права и 

свободу личности и обладающих высокой нравственностью» («Нацио-

нальная доктрина об образовании до 2025 года» [115, с. 2]).  

Ценностным ориентиром новых образовательных стандартов вы-

ступает формирование у обучающихся российской идентичности как 

условие укрепления российской государственности, развития в России 

гражданского общества и повышения конкурентоспособности отече-

ственного человеческого капитала. Методологической основой Феде-

ральных государственных образовательных стандартов выступает 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина», определившая воспитательный идеал и базовые нацио-

нальные ценности. Такие направления воспитания, как гражданское, 

патриотическое, нравственное, определены в качестве системообразу-

ющих, «пронизывающих» учебный процесс, выходя во внеурочную и 

внешкольную деятельность, создавая тем самым воспитательное про-

странство, в котором гармонично развивается растущая личность 

[79, с. 19]. 

Значимая роль в решении этой задачи в современных образова-

тельных стандартах отводится искусству как универсальному средству 
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социализации, развития гражданской идентичности, воспитания патрио-

тического сознания у подрастающего поколения. В «Концепции препо-

давания предметной области «Искусство» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразова-

тельные программы» акцентируется особое значение художественных 

средств в патриотическом воспитании обучающихся, формировании у 

них «общероссийской культурной идентичности на основе изучения 

отечественного и общемирового искусства» [81, с. 1]. Подчеркивается, 

что искусство с древнейших времен является универсальным средством 

социализации, действенным инструментом «развития гражданской 

идентичности, воспитания патриотического сознания детей и молоде-

жи» [82, с. 5]. По мнению разработчиков проекта «Концепции препода-

вания предметной области «Искусство» в Российской Федерации» (со-

трудников Института художественного образования и культурологии 

Российской академии образования), направленность художественного 

образования на реализацию воспитательного потенциала искусства ак-

туализирует преподавание музыки, изобразительного искусства, миро-

вой художественной культуры в школе. Акцентирование социальных 

функций искусства в школьном преподавании является «действенной 

возможностью приобщения обучающихся к сфере духовной жизни об-

щества, оказывая влияние на весь социокультурный, гражданско-

патриотический облик человека, на его образ жизни» [78, с. 15]. 

На уровне среднего общего образования, где дисциплины пред-

метной области «Искусство» исключены из образовательных про-

грамм, основные формы реализации воспитательного потенциала ис-

кусства связаны с внеурочной деятельностью. Именно здесь для стар-

шеклассников открывается возможность общения с художественными 

образами – выразителями гражданско-патриотических ценностей и 

проявления в продуктах собственного художественного творчества 

своей гражданской позиции, чувства сопричастности истории и судьбе 

своей страны, своего региона. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеоб-

разовательных организаций Российской Федерации организация заня-

тий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность объеди-

няет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельно-

сти), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспита-

ния и социализации. При этом, в отличие от дополнительного образо-

вания, выделенные направления воспитательной работы с обучающи-

мися (в частности, связанные с художественным творчеством и соци-

ально значимой деятельностью) являются обязательным компонентом 
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образовательного процесса. (Учреждения дополнительного образова-

ния могут спланировать свой образовательный процесс под заказ шко-

лы, но они находятся вне ФГОСа, относятся к разным ведомостям, 

имеют свою специфику организации образовательной деятельности, 

определенную лицензией) [121]. 

Взаимосвязь всех видов внеурочной деятельности, выделенных в 

образовательных стандартах, обусловлена их нацеленностью на еди-

ный воспитательный результат – духовно-нравственное приобретение 

обучающегося. Для всех видов внеурочной деятельности, включая ху-

дожественно-творческую, сформулированы уровни достижения воспи-

тательного результата: приобретение обучающимся социальных зна-

ний (первый уровень) – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (второй уро-

вень) – получение обучающимся опыта самостоятельного обществен-

ного действия (третий уровень) [там же].  

Таким образом, в программных документах закреплена направ-

ленность в обращении к искусству во внеурочной деятельности на ре-

ализацию его воспитательного и социализирующего потенциала. Это 

обуславливает правомерность рассмотрения в нашем исследовании 

проблемы развития у старшеклассников во внеурочной деятельности 

художественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности.  

Задача акцентирования социокультурной и воспитательной функ-

ций искусства на основе развития художественного интереса соответ-

ствует возрастным особенностями старшеклассников.  

Старший школьный возраст – возраст учеников 9–11 классов  

(15–17 лет) – относится к ранней юности (в соответствии с возрастной 

периодизацией Д. Б. Эльконина [164]). В этом возрасте начинает интен-

сивно проявляться стремление разобраться в своих правах и обязанно-

стях как гражданина страны, дать оценку событиям, происходящим в 

действительности, активно проявить к ним свое отношение, участвовать 

в жизни общества. По определению исследователей, старший школьный 

возраст является периодом социального самоопределения, формирова-

ния жизненной перспективы, морального сознания [77, с. 39]. По словам 

Л. С. Выготского, старший школьный возраст – это годы формирования, 

в первую очередь, «общественно-политического миросозерцания» [32, 

с. 62], период активного включения в общественную жизнь, формирова-

ния духовных качеств гражданина и патриота. 

Ученые подчеркивают, что особое внимание при организации 

внеурочной деятельности, направленной на гражданско-

патриотическое воспитание, важно уделить стремлению старшекласс-
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ников к самостоятельности и социальному признанию. По выводам 

Л. И. Божович, центральным новообразованием старшего школьного 

возраста является самосознание – внутреннее ощущение себя индиви-

дуальностью [11, с. 24-28]. Близко к этому мнение Д. Б. Эльконина, 

выдвинувшего в качестве центрального новообразования старшего 

школьного возраста чувство взрослости, стремление казаться и счи-

таться взрослым [164, с. 222]. 

В старшем школьном возрасте социальная ситуация развития 

определяется тем, что на первый план выходит общение со сверстни-

ками. Именно в этом общении формируются основные новообразова-

ния: возникновение самосознания, переосмысление неких ценностей, а 

также усвоение социальных норм. Особое значение приобретает кол-

лектив сверстников, в котором каждый осознает себя самостоятельной 

социальной единицей, имеющей право на свое мнение и свой поступок 

и признающей право другого. В общении со сверстниками вырабаты-

ваются правила взаимодействия, формируется модель социума со сво-

ими законами и моральными нормами [29, c. 187]. 

Исследователи отмечают, что для формирования у старшекласс-

ников социальной модели поведения в соответствии с современным 

воспитательным идеалом необходима опора на такие позиции, как ис-

торическая память, межпоколенная преемственность духовного опыта 

и культурного наследия России (В. Д. Ширшов [159]), социокультур-

ная и национальная идентификация, гордость и великодушие в осмыс-

лении социокультурной реальности исторического прошлого, сакраль-

ность символов и смыслов Отечества (А. Н. Вырщиков [36], 

В. Е. Мусина [112]). Важна обусловленность содержания, форм, мето-

дов и средств воспитания историческими традициями русского народа 

(С. Т. Погорелов [128]). 

Эффективность учета данных позиций в организации внеурочной 

деятельности старшеклассников обеспечивает обращение к искусству. 

Яркие художественные переживания в общении с искусством оказы-

вают огромное влияние на формирование внутреннего мира старше-

классников, их гражданско-патриотических убеждений.  

В то же время на мероприятиях гражданско-патриотической тема-

тики художественные образы предстают, как правило, в качестве 

наглядности к получаемой информации. Часто это происходит с исполь-

зованием одних и тех же произведений, уже известных обучающимся по 

предыдущим мероприятиям с аналогичной тематикой. В результате 

процесс реализации воспитательной и социальной функций искусства 

происходит формально или излишне прямолинейно, не затрагивая глу-
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бинных механизмов художественного восприятия, минуя интересы 

старшеклассников в сфере современной художественной практики. 

Ситуация усугубляется в связи с тем, что в жизни современных 

старшеклассников доминирует стихийная художественно-эстетическая 

среда, которая складывается на основе массовой культуры, интернет-

пространства, средств массовой информации. В условиях развернув-

шейся сегодня в средствах массовой информации информационной 

войны нередким становится агрессивное навязывание молодым людям 

«модных» субкультурных направлений и художественных «шедев-

ров», которые очерняют историю нашей страны, подвергают сомне-

нию культурные достижения нашего Отечества, искажают культурные 

смыслы и символы нашего народа. 

В этой ситуации неэффективными оказываются попытки с помо-

щью запретов, морализаторства, назидания директивно воздействовать 

на растущую личность. Противостоять этой тенденции возможно при 

вовлечении старшеклассников в художественно-творческую, исследо-

вательскую деятельность, направленную на развитие у них художе-

ственного интереса как побудительной причины к постижению худо-

жественных закономерностей, пониманию транслируемых ценностей, 

«выработке основ критического мышления, определению обучающи-

мися собственной позиции в отношении как культурного наследия, так 

и современного искусства» [81, с. 2]. 

Развитие художественного интереса к произведениям искусства 

гражданско-патриотической направленности мотивирует старшекласс-

ников к постижению специфики художественно-образных средств, при-

водит к пониманию того, что художественный образ не является про-

стой иллюстрацией жизненных, в том числе, исторических событий.  

Содержание искусства – это художественное преломление дей-

ствительности в качестве идеального образования – новой, созданной 

по законам художественного творчества субъективной реальности, в 

которой воплощен личный опыт творца, его субъективно окрашенные 

представления о мире, его собственная система ценностей.  

В современной ситуации большого количества одновременно су-

ществующих предпочтений и идеалов, воплощенных в многочислен-

ных культурных проявлениях, важно развивать у старшеклассников 

способность не потеряться в постоянно изменяющемся мире, опреде-

лить свою жизненную и гражданскую позицию. Поэтому патриотиче-

ское воспитание старшеклассников средствами искусства во внеуроч-

ной деятельности необходимо связывать не только с обогащением у 

них художественно-эстетического опыта в процессе знакомства с вы-

сокохудожественными произведениями, воплощающими идеи граж-
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данственности и патриотизма. Важно развивать умения размышлять 

над произведением, осмысливать поступки героев, понимать автор-

скую идею в подтекстах, образных обобщениях и метафорах, соотно-

сить ее с реально существующим историческим и культурным контек-

стом, а также с собственным ощущением и пониманием отраженной в 

художественном образе жизненной коллизии. 

Решение этой задачи в условиях внеурочной деятельности мы 

связываем с развитием у старшеклассников художественного интереса 

к произведениям искусства гражданско-патриотической направленно-

сти, выделяя такие характеристики этого педагогического процесса, 

как стремление к осмыслению транслируемых средствами искусства 

смыслов и значений, ценностно-смысловое избирательное отношение 

к художественным явлениям, мотивация к познавательной и художе-

ственно-творческой деятельности, позиционирование своих убежде-

ний в суждениях о произведениях искусства и продуктах собственного 

художественного творчества. 

Рассмотрим наиболее эффективные для старшеклассников формы 

внеурочной деятельности, связанные с развитием художественного 

интереса к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности в соответствии с выделенными характеристиками это-

го педагогического процесса.  

Внеурочное мероприятие на гражданско-патриотическую тему мо-

жет быть проведено в форме музыкально-литературной гостиной. В 

методической литературе такая форма внеурочного мероприятия харак-

теризуется как литературно-музыкальная композиция, в которой литера-

турный текст и музыка органически связаны единой темой и выстроены 

по законам драматургии [45]. Литературно-музыкальная гостиная, свя-

занная с гражданско-патриотической тематикой, может рассматриваться 

как форма социально-культурной деятельности, являющаяся средством 

информации для старшеклассников о произведениях искусства, в кото-

рых воплощены исторические события, выдающиеся деятели отечества, 

для формирования у них представлений о социальной значимости про-

изведений гражданско-патриотической тематики. 

Как правило, для оформления аудитории, где проходит литера-

турно-музыкальная гостиная, используются яркие детали – атрибуты 

времени, о котором идет речь, создающие эмоциональную атмосферу 

и определенный смысловой контекст. Принцип комплексного соеди-

нения разных видов искусства, объединенных общей темой, позволяет 

ярче и эмоциональнее выразить основную идею, создает ассоциатив-

ные связи с собственным художественным и жизненным опытом 

участников мероприятия, побуждает их к рефлексии и размышлениям. 
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Активная деятельность старшеклассников, выражающая их от-

ношение к произведениям и событиях, которые в них отражены, может 

проявляться на разных этапах подготовки мероприятия: самостоятель-

ный поиск и совместное обсуждение произведений, которые войдут в 

общую композицию, индивидуальная работа над их исполнением 

(песни, стихотворения), инициатива в поиске информации об авторе 

конкретного произведения, истории его создания, в собственных рас-

суждениях о художественном воплощении отраженных в нем событий. 

Преимущество данной формы внеурочного мероприятия заключается 

в возможности привлечения большого количества участников выступ-

лений (как одиночных, так и небольшими группами) при малом коли-

честве зрителей (большинство из которых сами являются участниками 

выступлений), камерности обстановки, располагающей к самовыраже-

нию и искреннему проявлению художественного переживания.  

Школьный театр – форма внеурочной деятельности, которая 

предполагает более серьезную подготовку к выступлению, осуще-

ствимую в рамках театральной студии, кружка художественной само-

деятельности. Для старшеклассников углубленный интерес к теат-

ральной деятельности, во многом, связан со стремлением разобраться 

в себе, прикоснуться к собственным, зачастую неосознанным «глубо-

ким и серьезным переживаниям, которые ищут выхода и, не находя 

его, остаются скрытыми, давят на психику», становясь источником 

неожиданных странностей в поведении и в отношениях с окружающи-

ми [158, с. 234]. По словам О. А. Лапиной, театр «помогает усваивать в 

практике диалога нравственные истины, учит быть самим собой и 

«другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, 

духовных коллизий, драматических испытаний характера [92].  

Театральные постановки на гражданско-патриотические и исто-

рические темы являются средством погружения в другие временные и 

социальные контексты, открытия для старшеклассников малоизвест-

ных для них фактов, возможности приблизится к пониманию логики 

произошедших событий, решений и действий людей в соответствии с 

реалиями их жизни. Проигрывание театральных ролей выступает од-

ним из самых действенных способов эмоционального вовлечения 

старшеклассников в художественное переживание гражданско-

патриотических ценностей. 

Значимым потенциалом в становлении ценностных гражданско-

патриотических ориентиров личности обладают театрализованные 

праздники к календарным датам.  

Признанным в психологических исследованиях является положе-

ние о том, что определяющее значение для формирования индивиду-
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альной системы нравственных ценностей имеет эмоциональное про-

живание человеком нравственных чувств, отношений, ситуаций. В 

частности, Л. С. Выготский, отводя эмоциям роль своеобразного коор-

динатора внутреннего поведения человека, предлагает опираться 

именно на эмоциональные реакции в процессе воспитательного воз-

действия на обучающегося: «если вы хотите вызвать у ученика нуж-

ные вам формы поведения, всегда позаботьтесь о том, чтобы эти эмо-

циональные реакции оставили след в ученике» [31, с. 102]. 

Необходимость ярких эстетических переживаний для формирова-

ния нравственных основ личности обосновывал А. Маслоу в своей 

теории «пиковых» эмоциональных ситуаций. По его мнению, прису-

щая любому эстетическому феномену праздничность, заразительность 

создает образное впечатление, переживание личностной значимости 

места и времени встречи с художественным или культурным явлени-

ем, обогащает участника этого события «пиковыми предельными» 

эмоциями, яркими волнениями, что формирует его личную систему 

нравственных координат [103, с. 92].  

В праздничном событии, украшенном театрализованным дей-

ствием или концертными выступлениями, происходит освоение стар-

шеклассников социально значимой информации через эмоционально-

личностное погружение в нее. По словам Н. Г. Куприной, в художе-

ственном переживании, подкрепленном и усиленном праздничной ат-

мосферой коллективного мероприятия, «аккумулируются и закрепля-

ются субъективно окрашенные представления личности о мире, 

оформляется личностно значимое ценностное отношение к миру, ко-

торое затем реализуется в поведении личности, в ее творческих и бы-

тийных взаимодействиях с окружающим миром» [90, с. 135]. 

Формой, направленной на погружение и «вживание» в конкрет-

ную историческую эпоху, является историческая реконструкция (кос-

плей). Значение самого слова связано с восстановлением первоначаль-

ного вида, облика чего-либо по письменным источникам, оставшимся 

артефактам или вещественным фрагментам. В отличие от театральной 

постановки, историческая реконструкция обладает возможностями 

привлечения большого количества участников и при этом не требует 

от них овладения специальными сценическими умениями. Впервые 

появившись в России в 70-е годы ХХ века, эта форма массовых меро-

приятий в наши дни пользуется большой популярностью у молодежи, 

охватывая для воссоздания в действии самые разные временные пла-

сты и исторические события.  

Подготовка к проведению такого мероприятия предполагает кро-

потливую работу его организаторов по изучению археологических, 
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исторических источников, художественных произведений для эмоцио-

нального и интеллектуального погружения в быт и культуру эпохи 

воссоздаваемого исторического события. По словам А. К. Быкова, «ис-

торическая реконструкция – это научная работа по воссозданию пред-

метов старины на основе всех доступных достоверных источников, и 

сам результат этой работы» [23, с. 4]. 

Подготовка к такому мероприятию стимулирует каждого участ-

ника к самостоятельному поиску информации о деталях быта рекон-

струируемой эпохи, о фактах истории, связанных с данным событием, 

побуждает к знакомству с художественными произведениями, в кото-

рых это событие отражено. В наши дни такое погружение в реалии 

исторических событий особенно актуально, когда речь идет о страни-

цах отечественной истории. В ситуации развернутой сегодня инфор-

мационной войны со стороны западных средств массовой информации 

мы сталкиваемся с переписыванием истории, нивелированием истори-

ческих и культурных достижений нашего народа, попытками пере-

черкнуть его ратный подвиг во время Великой Отечественной войны. 

Историческая реконструкция событий отечественной истории – эф-

фективная форма внеурочного мероприятия, стимулирующая изучение 

культурного и исторического наследия наших предков, воспитываю-

щая уважение и гордость за их свершения.  

Обогащению у старшеклассников опыта восприятия произведений 

искусства, в которых воплощены исторические события и образы выда-

ющихся деятелей отечества, способствует такая форма внеурочной дея-

тельности, как экскурсия. Экскурсии к памятникам и памятным мемори-

алам активизируют познавательный интерес, расширяют кругозор стар-

шеклассников, углубляют и систематизируют знания об истории и куль-

туре нашей Родины. Экскурсия как коллективная форма восприятия 

способна усилить «ощущение величия значения исторического собы-

тия» или культурного феномена благодаря совместному переживанию 

явлений, наглядности и эмоциональности этого процесса» [54, с. 36]. 

Особенно привлекательна для старшеклассников возможность совмест-

ного обсуждения пережитого события в общении со сверстниками.  

Экскурсии к мемориалам, посвященным трагическим страницам 

истории нашей страны, приобретают черты своеобразного паломниче-

ства к священным местам. Здесь важен сам процесс следования к ме-

сту события, где рассказ педагога-экскурсовода дополняется ситуаци-

ями коллективного общения и эмоциональной настройки на предстоя-

щее событие. Особенно ответственен с организационной точки зрения 

этап экскурсии, связанный с непосредственным переживанием собы-

тия – встречи с артефактом, воплощающим в художественной форме 
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трагические страницы истории. Главный принцип эстетического вос-

приятия – эмоциональный контакт с художественным объектом, по-

гружение в переживания при общении с ним. В умении создать необ-

ходимые условия для эмоционально-катарсического переживания ху-

дожественных образов – выразителей трагических событий и граждан-

ско-патриотических ценностей – заключается педагогическое мастер-

ство учителя-экскурсовода. Важно и умение «материализовать» лич-

ностное погружение старшеклассника в смыслы культуры, явленные в 

художественных образах, в диалогическом общении и совместных 

размышлениях на обратном пути, когда продолжается рецепция ви-

денного, слышанного и пережитого. 

Распространенной формой внеурочной деятельности в наши дни 

вынужденного увеличения доли дистанционного обучения становится 

виртуальная экскурсия. Виртуальная экскурсия, по сути, это – муль-

тимедийная фотопанорама, в которую можно поместить видео, графи-

ку, текст, ссылки. Преимуществом такого воображаемого путешествия 

является возможность замедлить или ускорить темп просмотра, при-

близить или отдалить какой-либо объект, «оглядеться» по сторонам, 

подробно рассмотреть отдельные детали интерьера, через активные 

зоны переместиться с одной панорамы на другую, например, «погу-

лять» по отдельным помещениям и т. п. [28]. 

Сам процесс подготовки виртуальной экскурсии, связанный с со-

зданием мультимедийной продукции, интересен современным старше-

классникам, являясь поводом продемонстрировать свою осведомлен-

ность и умение ориентироваться в виртуальном пространстве и цифро-

вых технологиях. Интерес может быть усилен, если «экскурсоводом» в 

виртуальной экскурсии, например, по музею изобразительного искус-

ства, являются сами старшеклассники, которые сами выбирают худо-

жественные произведения и готовят краткие аннотации к ним. В про-

цессе знакомства с историей создания картины на патриотическую 

тематику, анализа ее композиции, графических и цветовых решений в 

воплощении характера героев у старшеклассников формируется уме-

ние смыслового анализа средств художественной выразительности. 

В результате возникает интерес не только к сюжету картины, но раз-

вивается интерес художественный, связанный с целостным восприяти-

ем произведения искусства, диалога с его художественными смысла-

ми, критическим осмыслением авторской позиции.  

У старшеклассников, стремящихся к самоутверждению, позицио-

нированию своих убеждений, признанию в среде сверстников, вызы-

вают особый интерес внеурочные занятия в форме проблемно-

ценностного общения. 
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Проблемно-ценностное общение – это такой вид общения, при 

котором в ходе обсуждения определенной жизненной проблемы у че-

ловека происходит становление ценностных ориентиров и личностной 

позиции [76, с. 73]. 

Одной из форм проблемно-ценностного общения является этиче-

ская беседа. С помощью этической беседы можно выйти на уровень 

знания и понимания старшеклассниками обсуждаемого художественно-

го произведения как носителя определенной жизненной проблемы или 

нравственной ценности. В этической беседе инициатором в выборе те-

мы, соответствующих ей произведений искусства, в организации диало-

гического общения на занятии является педагог, поэтому от его мастер-

ства и умения создать проблемную ситуацию для обсуждения во многом 

зависит мотивация старшеклассников к анализу художественных обра-

зов с точки зрения выражения нравственных идей и смыслов. 

Более широкие возможности для побуждения старшеклассников к 

ценностному самоопределению и проявлению ценностно-смыслового 

избирательного отношения к художественным явлениям обладают такие 

формы проблемно-ценностного общения, как тематический диспут, 

дебаты. Организация диспутов и дебатов на внеурочных занятиях в 

рамках класса нередко приобретает вид игровой коммуникации (роле-

вой игры или театрализованного действа). Это позволяет участникам 

свободно выражать свою точку зрения, размышлять и импровизировать 

в своих предположениях, меняться ролями с другими участниками для 

пробы в отстаивании разных позиций по отношению к проблеме.  

При организации проблемно-ценностной дискуссии, предполага-

ющей большую ответственность за свои слова, целесообразно привле-

чение классного сайта для активной переписки старшеклассников с 

обменом мнениями и впечатлениями от встречи с произведениями 

искусства, связанными с гражданско-патриотической проблематикой. 

Дискуссионными в данном случае могут оказаться явления современ-

ной художественной практики: выставки современного искусства, 

фильмы, вызывающие неоднозначные мнения в обществе, проявления 

массовой культуры, шоу-бизнеса. Наиболее острые споры, возникаю-

щие в переписке старшеклассников по поводу современного художе-

ственного прочтения страниц отечественной истории, художественных 

трактовок характеров и деяний представителей отечественной культу-

ры, художественных образов наших современников, могут быть про-

должены на классных часах. Задача таких дискуссий – не дифферен-

циация произведений на «правильные» и «неправильные», но выра-

ботка основ критического мышления у старшеклассников, способно-

сти к обоснованному самостоятельному суждению на основе понима-
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ния специфики художественной образности. Реализация этой задачи в 

формах проблемно-ценностного общения особенно актуальна для со-

временных старшеклассников, живущих в условиях разнообразия и 

разнонаправленности художественных проявлений. 

Распространенной формой внеурочной деятельности является кол-

лективное творческое дело. Привлекательность данной формы для раз-

вития у старшеклассников художественных интересов заключается в 

возможности объединения задач образования, воспитания и эстетиче-

ского общения. В работах Л. П. Печко раскрывается потенциал эстети-

ческого общения как «субъект-субъектного взаимного ориентирования в 

личных эстетических предпочтениях чувственно-эмоционального пла-

на» [126, с. 15]. Это особенно важно для старшеклассников, когда вос-

приятие художественных явлений активизируется в круге общения, в 

отношениях с другими людьми. На феномен усиления мотивации к об-

щению с искусством в процессе его коллективного восприятия указы-

вают педагоги, работающие со старшеклассниками [74, с. 178]. Подчер-

кивается, что личные симпатии и антипатии влияют на процесс художе-

ственного восприятия и художественной деятельности в коллективных 

работах [119]. В эстетическом общении в рамках коллективного творче-

ского дела происходит обмен личностными эмоциональными реакция-

ми, культурными выборами, возникает эмпатическое соучастие, общ-

ность переживаний его участников. Все это усиливает интерес к худо-

жественным произведениям, связанным с гражданско-патриотической 

проблематикой.  

Обобщая сказанное, приходим к следующему выводу. 

Существующие на практике формы внеурочной деятельности 

оказываются эффективными в развитии у старшеклассников художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности при условии их содержательного 

наполнения в соответствии с выделенными характеристикам данного 

педагогического процесса, а также возрастными особенностями стар-

шеклассников.  

Мотивация к познавательной и художественно-творческой дея-

тельности осуществляется в процессе привлечения старшеклассников к 

участию в мероприятиях гражданско-патриотической направленности 

на основе исполнения художественных произведений (в рамках литера-

турных гостиных, концертов художественной самодеятельности, теат-

рализованных календарных праздников, исторических реконструкций).  

Стремление к осмыслению транслируемых средствами искусства 

смыслов и значений, формирование ценностно-смыслового избира-

тельного отношения к художественным явлениям происходит в про-
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блемно-ценностном общении (на основе проведения этических бесед, 

тематических диспутов на внеурочных занятиях, реальных и вирту-

альных экскурсий на выставки современного творчества, в музеи и 

мемориальные комплексы).  

Позиционирование своих убеждений осуществляется в суждениях 

о произведениях искусства в процессе дискуссий на внеурочных заня-

тиях и классном чате, в продуктах собственной художественной дея-

тельности при подготовке к участию в конкурсах художественного 

творчества гражданско-патриотической направленности, коллектив-

ных творческих делах и акциях социокультурной направленности. 

1.3. Методологические подходы к развитию  

у старшеклассников художественного интереса  

к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности во внеурочной деятельности 

Для разработки методики развития у старшеклассников художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности в условиях внеурочной деятельности 

было необходимо выделить систему методологических подходов, на 

которых данная методика будет основываться. Анализ литературы по 

данной проблеме, раскрытые особенности процесса развития художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности позволили определить, что таковыми 

являются культурологический, личностно ориентированный, деятель-

ностный подходы. 

Культурологический подход в обучении предполагает опору на 

сформированные в системе культуры ценности и акцентирует духов-

но-практические способы освоения информации об окружающем ми-

ре. Личность в своем становлении интерпретирует все богатство куль-

туры, пропуская его через себя, свои убеждения, цели, взгляды, пре-

вращая исторически концентрированный опыт в личностный смысл.  

Актуальность культурологического подхода сформулирована его 

разработчиками (В. А. Сластенин и представители его научной школы) 

на том основании, что он «позволяет вывести образовательный про-

цесс на уровень практического «человеко-знания» [140, с. 80]. При 

этом особая роль отводится гуманитарным дисциплинам, в том числе, 

дисциплинам предметной области «Искусство». Подчеркивается, что 

процесс формирования личностной позиции по отношению к окружа-

ющему миру, становления ценностных ориентиров, установок, правил 

поведения может быть эффективен при опоре на духовно-
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практические способы освоения действительности. По замечанию 

Л. А. Закса, задачи содействия формированию личности нельзя решать 

аналогично задачам обучения: знаниям можно научить, но смыслу 

жизни, духовности научить нельзя, их можно взрастить в каждой ин-

дивидуальности [58, с. 74]. Эмоциональная природа художественного 

восприятия стимулирует процесс интериоризации в сознании личности 

ценностей культуры.  

Значимость эмоционального переживания, обогащения опыта 

нравственных чувств в становлении личности является утвердившимся 

положением в отечественной психолого-педагогической науке. Про-

цесс присвоения личностью социокультурных ценностей проанализи-

рован в различных исследованиях. В. Н. Мясищев обозначает его как 

«механизм интериоризации ценностей» [114], А. Н. Леонтьев связыва-

ет с понятием «личностный смысл» или «личностное преломление 

сознаваемой действительности» [94]. Исследователи подчеркивают 

необходимость практической включенности субъекта в социальные 

отношения при трансформации общественных ценностей в личност-

ные, значимость эмпирического опыта, эмоционального проживания 

человеком ситуаций, отношений, нравственных чувств для формиро-

вания индивидуальной системы нравственных ценностей. Нравствен-

ные знания, окрашенные чувствами и эмоциями, опосредованные 

внутренней работой мысли, превращаются в познаваемые отношения 

как ценностный способ видения, понимания мира, ориентации в нем.  

На этом пути оказывается востребованным искусство, открыва-

ющее возможность эмоционального переживания нравственных цен-

ностей, выраженных в художественных образах. По словам Л. С. Вы-

готского, именно общение с искусством, художественное образование 

обеспечивает эмоционально-ценностную, духовную направленность 

каждой личности» [33, с. 6]. 

В исследованиях философов, эстетиков конца ХХ века искусство 

предстает как исторически неизбежная форма предметно-творческой 

деятельности в человеческом сообществе, рожденная необходимостью 

сохранить в поколениях людей опыт мировосприятия. В своем иссле-

довании В. П. Иванов отмечает, что возникшее в системе эмпириче-

ского опыта и являющееся внетеоретическим способом отражения 

действительности, искусство позволяет «восстановить внутренний дух 

культуры, проникнуть в строй жизнедеятельности людей и многогран-

но охватить реалии их бытия» [63, с. 174]. 

Система убеждений, принципов, идеалов по мироустройству и 

определению в мире самого человека формируется в человеческом 

сознании на основе сплава теоретических знаний, интеллекта и духов-
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ных, нравственных чувств. Причем переживание духовных чувств – 

долга, справедливости, веры и т. д. – является неотъемлемым компо-

нентом жизни человека, основой его мировидения. Субъективный 

опыт мировидения и мировосприятия вырабатывается и передается 

человеком посредством общения, которое создает эффект присутствия 

одного субъекта в деятельности другого, «затрагивая все побудитель-

ные, установочные, мотивационные стороны их бытия, всю глубину их 

внутреннего мира» [там же, с. 174]. 

Искусство на протяжении многих веков служило специфической 

формой передачи личности коллективного опыта мировосприятия – 

через сочувственное проживание этого опыта и обретения его как лич-

ностного достояния. Искусство изначально, исторически было призва-

но выполнять такую роль уникальной формы фиксации человеческого 

мира через «приобщающую идентификацию» с помощью необходи-

мых для этого условных средств, выработанных культурным развити-

ем [там же, с. 176]. Первейшая функция искусства – помощь человеку 

в выстраивании целостного образа мира в собственном сознании, в 

поиске духовных ориентиров. По выражению А. Банфи, искусство 

предстает как выработанный культурой способ «становления образа 

мира, обретшего в отношении «я» внутренний смысл» [7, с. 174]. 

Обращение к искусству как универсальному средству социализа-

ции, действенному инструменту «развития гражданской идентичности, 

воспитания патриотического сознания детей и молодежи» определена 

современными исследователями как одна из концептуальных основ 

модернизации предметной области «Искусство» в современном ин-

формационном обществе [78, с. 15]. Акцентирование социальных 

функций искусства в школьном преподавании является «действенной 

возможностью приобщения обучающихся к сфере духовной жизни 

общества, оказывая влияние на весь социокультурный, гражданско-

патриотический облик человека, на его образ жизни» [там же]. По сло-

вам Е. Ф. Командышко, социально-эстетическая значимость художе-

ственных идей определяется глубиной постижения жизни, степенью 

приближения и «высвечиванию» социальных проблем, оригинально-

стью, эстетическим совершенством образного воплощения» [75, с. 53]. 

Таким образом, опора на культурологический подход позволяет 

выстраивать процесс развития художественного интереса у старше-

классников к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности на основе принципов: 

– актуализации личностных смыслов в общении с искусством, 

обращенным к гражданско-патриотической проблематике; 
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– интеграции художественно-эстетического и социокультурного 

опыта. 

Личностно ориентированный подход. Сущность личностно ориен-

тированного подхода состоит в направленности педагогической дея-

тельности на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

ее эффективности. Личностно ориентированный подход рассматривает-

ся исследователями (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, В. В. Се-

риков, И. С. Якиманская и др.) в качестве одного из ведущих подходов в 

современной гуманистически ориентированной педагогике, так как он 

признает каждого участника образовательного процесса активным субъ-

ектом деятельности, позволяет выстроить субъект-субъектные отноше-

ния и создать благоприятный психологический климат.  

Опора на личностно ориентированный подход в воспитательной 

работе в школе способствует решению задач самореализации и само-

определения личности в процессе ее социализации. По замечанию 

М. Н. Дудиной, «современная педагогика не является педагогикой со-

циального заказа на личность (что вовсе не означает пренебрежение 

интересами государства, общества, наоборот, предполагает их совпа-

дение, непротиворечие растущей личности). Такая педагогика направ-

лена на развитие свободной личности. Отсюда понятие воспитанности 

как результирующее явление имеет другие критерии, которые предпо-

лагают реальное следование не только на словах (они, разумеется, 

должны быть ответственны), но и на поведенческом уровне: гуманизм, 

этические нормы жизни, ответственность за нее» [53, с. 65]. 

При этом, по словам Е. В. Бондаревской, «развитие и природных, 

и социальных, и культурных начал должно быть представлено в кон-

тексте свойств, имеющих общечеловеческую, национальную и регио-

нальную ценность» [14, с. 332]. 

Одна из важнейших позиций личностно ориентированного обра-

зования заключается в том, что знания, опыт, передаваемые педагогом, 

должны в итоге стать личным опытом учащегося. В. В. Сериков выде-

ляет ряд качеств, сформированность которых свидетельствует о нали-

чии такого опыта: избирательность, способность к рефлексии, потреб-

ность в поиске смысла, ответственность, способность к саморегуля-

ции, креативность, потребность во внутренней свободе. Также автор 

указывает на то, что грани между названными компетенциями весьма 

условны, подвижны, поскольку названные характеристики выражают в 

сущности один и тот же универсальный признак личности – субъект-

ность, внутреннюю детерминированность всех жизненных проявлений 

индивида [137, с. 38]. 
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Период обучения на уровне среднего общего образования – от-

ветственный для становления индивидуальности молодого человека, 

выбора и определения дальнейшего пути культурного развития. При 

организации педагогического процесса на этом возрастном этапе осо-

бенно важны благоприятные условия для проявления личностных ка-

честв и индивидуальности старшеклассников, учет интересов и склон-

ностей, предоставления каждому права выбора видов деятельности для 

самореализации.  

Применительно к проблеме нашего исследования это означает 

обращение к разнообразным формам внеурочной деятельности, позво-

ляющим старшеклассникам актуализировать свой личностный опыт, 

проявить инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 

личного участия в коллективных делах. 

Личностно ориентированный подход к развитию художественно-

го интереса к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности реализуется через следующие принципы: 

– соотнесения творческих задач с индивидуальными мотивами, 

интересами и предпочтениями обучающихся; 

– свободного выбора способов участия в мероприятиях граждан-

ско-патриотической тематики. 

Основы деятельностного подхода заложены работами психологов 

и педагогов Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, 

А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и др., в которых 

доказывается, что всякое личностное качество (психическое свойство) 

человека не только проявляется, но и формируется в деятельности [132, 

с. 143]. Деятельность непосредственно и опосредованно осуществляет 

изменение в структуре личности, а личность осуществляет выбор адек-

ватных ей видов и форм деятельности. Активная, значимая для индиви-

дуума деятельность выступает условием оптимизации его развития.  

Деятельностный подход выступает теоретической основой совре-

менной образовательной концепции. Деятельностный подход в педаго-

гике понимается как такой способ организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся, при котором они являются не пассивными по-

лучателями информации, а сами активно участвуют в учебном процессе. 

Новые знания не даются учащимся в готовом виде, но их необходимо 

«открыть», «добыть» в процессе самостоятельной исследовательской 

деятельности. Не случайно ключевым технологическим элементом дея-

тельностного подхода является ситуация актуального затруднения, мо-

тивирующая обучающихся к проявлению инициативы, самостоятельно-

сти, творчества. Ведущей является идея самореализации ученика как 

субъекта познавательной деятельности: формирование способностей у 
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обучающихся к саморазвитию путем самостоятельного освоения компе-

тенций в любой предметной области познания. 

Деятельностный подход к освоению школьниками предметной 

области «Искусство» заключается в переходе от количественного 

накопления фактов, связанных со сферой культуры и искусства, к са-

мостоятельной и созидательной деятельности обучающихся в процессе 

выполнения творческих учебных заданий на уроке и во внеурочной 

деятельности. В современном преподавании искусства в школе доми-

нируют методы, направленные на раскрытие разнообразных связей 

искусства с жизнью, обращение к личностному опыту обучающихся. 

Внеурочная деятельность так же максимально ориентирована на твор-

ческое начало, применение интерактивных методов в общении с ис-

кусством, стимулирующих творческое самовыражение обучающихся. 

Обращение к искусству в воспитательной работе с обучающимися с 

позиций деятельностного подхода предполагает развитие умений са-

мостоятельно ориентироваться в разнообразии художественных фено-

менов, успешно адаптироваться в современном мире при выборе ин-

дивидуального направления культурного развития. 

Для нашего исследования важно, что опора на деятельностный 

подход позволяет мотивировать старшеклассников к выражению в 

продуктах собственного художественного творчества своих убежде-

ний, чувства сопричастности истории и судьбе своей страны, стимули-

ровать к осознанному участию в жизни своей общеобразовательной 

организации и города. В развитии художественного интереса у стар-

шеклассников к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности деятельностный подход реализуется через принципы: 

– творческой самореализации посредством создания проблемных 

ситуаций на занятиях; 

– поддержки художественно-творческой инициативы в выраже-

нии идей гражданственности и патриотизма. 

Таким образом, культурологический, личностно ориентирован-

ный и деятельностный подходы с соответствующими им принципами 

определяют теоретико-методологическую основу для разработки ме-

тодики развития у старшеклассников художественного интереса к 

произведениям искусства гражданско-патриотической направленности 

во внеурочной деятельности. 

В гипотезе нашего исследования выдвинуто предположение об 

эффективности определения этапов методики в соответствии с логи-

кой стадий развития художественного интереса. В этой же логике мы 

будем рассматривать и возможности обращения к разным формам 

внеурочной деятельности и разным типам творческих заданий.  
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На первом этапе развития интереса, связанном с любопытством, 

авторы, отмечая его ситуативность, характер занимательности [64], 

подчеркивают значимость эмоциональной привлекательности ситуа-

ции [161]. При этом авторы указывают на разные формы проявления 

любопытства: от непосредственного, наивного, «детского» к серьезно-

му, являющемуся толчком к постановке исследования в научной сфе-

ре. По мнению Г. И. Щукиной, способность удивляться – ценнейшая 

из способностей человека – лежит у основания глубокого акта позна-

ний, она нередко знаменует собой сложнейшие научные открытия и 

изобретения, содержит возможности активного, познавательного от-

ношения к миру [162, с. 14]. Не случайно Л. С. Выготский называл 

любопытство «интеллектуальным» чувством [31, с. 116]. 

На наш взгляд, именно на эти позиции необходимо опираться при 

разработке первого этапа нашей методики применительно к старше-

классникам – как этап направленности возникающего любопытства в 

познавательное русло – любознательность. Задачу этого этапа (эмоци-

онально-побудительного) мы формулируем как задачу эмоциональной 

вовлеченности обучающихся в восприятие произведений, связанных с 

гражданско-патриотической тематикой. 

В психологических исследованиях юношеский возраст характери-

зуется как период крайностей и противоречий, когда юноша уже не 

ребенок, но еще и не взрослый. В силу своеобразного переплетения в 

поведении старшеклассников черт вполне взрослого человека и ребен-

ка-подростка они отличаются эмоциональной реактивностью и напря-

женностью в восприятии окружающей действительности, желанием 

быть независимым, «юношеским максимализмом» в принятиях реше-

ний. Эмоциональная чувствительность и ранимость взрослеющей лич-

ности, с одной стороны, нередко затрудняет общение с ней взрослых, 

но с другой стороны, – усиливает значимость эмоциональных пережи-

ваний нравственных чувств, отношений и ситуаций в формировании ее 

личной системы нравственных координат. 

В контексте проблемы формирования смысложизненных ценно-

стей в юношеском возрасте приобретает особое звучание эмоциональ-

ность, свойственная эстетическому общению. Присущая любому ху-

дожественному феномену эмоциональная заразительность создает об-

разное впечатление, обогащает старшеклассника яркими волнениями, 

что закладывает основы его личной системы нравственных координат. 

Эстетическое общение на основе художественных произведений, свя-

занных с гражданско-патриотической проблематикой, открывает воз-

можность реализовать направленность этого возраста на формирова-

ние «общественно-политического миросозерцания» (по словам 
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Л. С. Выготского [32, с. 62], удовлетворить потребности в активном 

мировоззренческом поиске в контексте общего творческого настроя и 

культурного соучастия. 

Диалогическая природа процессов художественного восприятия, 

связанная со специфическим «вхождением в опыт другого человека» 

(по выражению В. П. Иванова [63]), способствует актуализации соб-

ственных жизненных впечатлений обучающихся, открытия личностно-

смысловой ценности художественного произведения. Общение при 

обсуждении художественных произведений удовлетворяет потреб-

ность во взаимоотношениях со сверстниками, что выступает основой 

внутреннего интереса в данном возрасте [157, с. 10]. 

Таким образом, в решении задачи первого этапа методики, мы 

можем выделить следующие мотивы эмоциональной вовлеченности 

старшеклассников в предлагаемый материал, соотносящиеся со спе-

цификой художественного восприятия и особенностями эстетического 

общения старшеклассников: 

– увлеченность событийно яркими, эмоционально насыщенными 

занятиями; 

– переживание удовольствия от выполнения творческих заданий и 

успеха среди сверстников; 

– активизация собственного жизненного, эмоционально-

личностного опыта в общении с художественными образами – вырази-

телями идей гражданственности и патриотизма. 

Специфику художественного восприятия, связанную с эмоцио-

нальной и личностной вовлеченностью воспринимающего в образный 

мир произведения, отражают методы педагогики художественного 

образования, изученные, сформулированные и обобщенные в работах 

таких выдающихся педагогов-исследователей, как Д. Б. Кабалевский, 

Б. М. Неменский, А. А. Мелик-Пашаев, Б. П. Юсов. Обращение к этим 

методам и ориентация на выделенный комплекс мотивов позволяют 

усилить привлекательность для старшеклассников предлагаемой ин-

формации и вовлечь их в эмоциональное переживание произведений, 

связанных с гражданско-патриотической тематикой. 

Метод эмоциональной драматургии введен Д. Б. Кабалевским 

[67] и направлен на выстраивание занятий по аналогии с формой му-

зыкального произведения.  

Специфика выстраивания эмоциональной драматургии музыкаль-

ного произведения исследована в работах Б. М. Асафьева, Л. А. Мазе-

ля, В. В. Медушевского, Ю. Н. Холопова, Б. Л. Яворского и многих 

других выдающихся искусствоведов. В работах исследователей рас-

крываются закономерности восприятия интонационной формы музыки 
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как специфического «общения с живым человеком», воплощенном в 

музыкальных интонациях, в процессе чего происходит соединение, 

«сплавление» личной истории и жизненного опыта воспринимающего 

с опытом и жизнью творца произведения. По мнению В. В. Медушев-

ского, эффект катарсиса – эмоционального потрясения в художествен-

ном восприятии – связан с «открытиями» воспринимающим новых 

граней своей собственной личности [104, с. 169]. В работах М. М. Бах-

тина этот специфический внутренний диалог с художественными 

смыслами обозначен как «встреча» сознаний автора и воспринимаю-

щего на пике эмоционального переживания, в результате чего форми-

руется личностно пережитая система ценностей [9, с. 79]. 

Воспитательный эффект внеурочных мероприятий, посвященных 

гражданско-патриотической тематике, напрямую связан с созданием 

атмосферы высокого градуса эмоций в переживании и осмыслении 

событий истории и современности нашей страны. Продумыванию всех 

компонентов эмоциональной драматургии мероприятия в этом случае 

необходимо уделять особое внимание. 

При разработке эмоциональной драматургии занятия (или меро-

приятия) по аналогии с формой музыкального произведения использу-

ется прием «эмоциональной волны» – постепенного нарастания эмо-

ционального напряжения, которое выливается в кульминацию, связан-

ную с сильными и яркими эмоциями. В эмоциональную драматургию 

занятия входит постановка эффектов эмоциональных подъемов и спа-

дов, постепенных нарастаний эмоционального напряжения, приводя-

щих к кульминациям – эмоциональным потрясениям, что необходимо 

для вовлечения обучающихся в переживание гражданско-

патриотических идей и ценностей. Именно такое занятие (мероприя-

тие) воспринимается старшеклассниками как «событие», активизиру-

ющее их собственный жизненный, эмоционально-личностный опыт. 

Разработчиком эмоциональной драматургии внеурочного меро-

приятия, как правило, является учитель, опирающийся на свое педаго-

гическое мастерство, вдохновение и творческую интуицию. В то же 

время современных старшеклассников, привыкших к ярким, вызыва-

юще красочным, броским эффектам современной массовой продукции, 

трудно вовлечь в сильные эмоциональные переживания на мероприя-

тиях гражданско-патриотической направленности, где такие эффекты 

не всегда уместны. В этой ситуации важно активное привлечение са-

мих старшеклассников к разработке элементов эмоциональной драма-

тургии мероприятий (при умелом, тактичном руководстве учителя).  

Наиболее привлекательными для современных старшеклассников 

являются творческие задания на тему проводимого мероприятия с ис-
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пользованием мультимедийных технологий (создание презентаций, 

слайд-фильмов, видеороликов с собственной визуальной трактовкой 

музыкальных произведений, мини-фильмов на основе взятых интер-

вью и пр.). Такого типа задания отвечают увлечениям современных 

старшеклассников компьютерными технологиями, стремлению быть в 

центре информационного потока, демонстрировать сверстникам свою 

осведомленность и умение ориентироваться в виртуальном простран-

стве [2, с. 16]. Кроме того, включение подготовленных учениками 

фрагментов в эмоциональную драматургию мероприятия способствует 

созданию для них ситуации успеха, порождает чувство сопричастно-

сти общему делу, дает дополнительные эмоциональные импульсы.  

Эмоциональной вовлеченности в восприятие произведений граж-

данско-патриотической тематики способствует метод уподобления 

герою произведения (сформулирован Б. М. Неменским [116]). Метод 

направлен на актуализацию личностного опыта в восприятии художе-

ственных произведений через сопоставление переживаний героя про-

изведения с опытом собственных жизненных ситуаций и отношений с 

окружающими людьми. Обращение к личному опыту при восприятии 

произведения искусства помогает эмоциональному проживанию его 

сюжета, способствует заинтересованному и увлеченному размышле-

нию над смыслами и значениями, запечатленными в художественных 

образах. 

Метод уподобления применим в творческих заданиях, основанных 

на своеобразном «примеривании» на себя сюжетов и образов произве-

дений искусства, выражающих гражданско-патриотические ценности. 

Наиболее эффективны в этом случае задания, связанные с исполнением 

художественных произведений гражданско-патриотической направлен-

ности (например, театрализация фрагментов литературных произведе-

ний, проведение ролевых игр «Ожившая картина», «Если бы герои кар-

тин могли говорить» с выступлениями от имени героев произведений 

и пр.). 

Продуктивными для таких внеурочных мероприятий выступают 

такие формы внеурочной деятельности, как литературная гостиная, кон-

церты художественной самодеятельности, театрализованные выступле-

ния. Актуальны как традиционные формы кружковых, студийных меро-

приятий, включающие в свое содержание гражданско-патриотическую 

тематику (постановки школьного театра, фестивали, концерты), так и 

популярные современные формы художественной самодеятельности 

(например, «Битва хоров», «Данс революция», театрализованные поста-

новки песенных сюжетов на гражданско-патриотические темы и пр.) 

В рамках таких мероприятий старшеклассники получают возможность 
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самостоятельно подбирать стихи и песни для исполнения, выступать с 

презентациями об истории их создания. 

Задача второго этапа методики (познавательно-аналитического) – 

формирование представлений о символическом характере художе-

ственно-образных средств выражения и нелинейности отражения ис-

торических и социальных явлений в содержании художественного 

произведения. Эта задача коррелируется со стадией развития интереса, 

связанной с познавательной активностью, вовлеченностью в процесс 

познания, стремлением к полному и глубокому пониманию предмета 

или явления.  

На данном этапе методики происходит углубление в понимание 

старшеклассниками специфики художественного отображения дей-

ствительности. Соответственно решение задачи данного этапа продук-

тивно в опоре на следующий комплекс мотивов в освоении предлагае-

мого материала старшеклассниками: вовлеченность в решение про-

блемных ситуаций в творческих заданиях на занятиях, удовлетворение 

от самостоятельных открытий в исследовании художественных зако-

номерностей, возможность активного выражения своего мнения и 

оценки явлений современной художественной практики, связанных с 

гражданско-патриотической проблематикой.  

В качестве ведущего на данном этапе мы выдвигаем метод по-

становки эмоционально-отношенческих задач (введен Б. М. Немен-

ским [116]). Метод направлен на осмысление идеи произведения в 

процессе размышления над нравственными коллизиями, воплощенны-

ми с помощью художественных средств в его содержании.  

В контексте нашего исследования данный метод особенно значим 

при обращении к историческим событиям и образам выдающихся дея-

телей отечества, воплощенным в произведениях искусства. Необходи-

мо осознание того, что художественный образ не является простой 

иллюстрацией жизненных, в том числе, исторических событий. Искус-

ство – художественное преломление действительности, авторская ин-

терпретация реальных событий, окрашенная его субъективными пред-

ставлениями о мире. При этом процесс художественного восприятия – 

это своеобразное «вживание» воспринимающего субъекта в мир худо-

жественного произведения, когда оказываются задействованными его 

живые, реальные эмоции. Именно это ощущение непосредственного, 

личного участия в событиях, на материале которых основано произве-

дение искусства, и порождает эффект восприятия художественного 

образа порой ярче и достовернее, чем его реальный прототип.  

Важно понимать, что сила искусства, связанная со спецификой 

художественного восприятия, может быть направлена как на созида-
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ние – формирование в общественном сознании и сознании отдельной 

личности образа великой страны и ее великой истории, так и на раз-

рушение – осквернение ее святынь, поругание ее героев, нивелирова-

ние культурных достижений.  

Анализ произведений гражданско-патриотической тематики в 

этом аспекте актуален в наши дни в связи с ситуацией в современной 

художественной практике. В искусстве наших дней мы наблюдаем 

отражение политической борьбы, связанной с переписыванием исто-

рии. В реальности происходит снос памятников и распространение в 

СМИ фейковых трактовок исторических событий. В художественной 

сфере наблюдаются похожие процессы: участилось появление художе-

ственных «шедевров», которые очерняют историю нашей страны, под-

вергают сомнению культурные достижения нашего Отечества, иска-

жают культурные смыслы и символы нашего народа. Благодаря эмо-

циональной силе воздействия художественных образов «перевертыва-

ние» истории, очернение и «развенчание» героев происходит особенно 

убедительно именно в художественной сфере [26, с. 103].  

В сложившейся ситуации важно мотивировать старшеклассников 

к постижению художественных закономерностей, пониманию транс-

лируемых ценностей на основе размышления над произведением, 

осмысления поступков героев, понимания авторской идеи в под-

текстах, образных обобщениях и метафорах. Данный этап значим в 

развитии у старшеклассников основ критического мышления: умения 

соотносить позицию автора произведения искусства с реально суще-

ствующим историческим и культурным контекстом, а также с соб-

ственным ощущением и пониманием отраженной в художественном 

образе жизненной коллизии.  

Продуктивными на данной стадии выступают формы внеурочной 

деятельности, погружающие старшеклассников в размышления и дис-

куссионные обсуждения художественных явлений (дискуссии на вне-

классных занятиях, общение в социальных сетях, реальные и вирту-

альные экскурсии на выставки современного творчества, в музеи и 

мемориальные комплексы).  

Созданию проблемных ситуаций на внеурочных занятиях способ-

ствуют творческие задания, связанные с расшифровкой символики 

художественно-образных средств, сопоставлением информации о ре-

альных исторических событиях и их авторских трактовок в художе-

ственных произведениях. Такого типа задания широко представлены в 

олимпиадных задачах по предметной области «Искусство». Это зада-

ния, связанные как с выявлением фактологических знаний о выдаю-

щихся представителях мировой художественной культуры и их основ-
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ных произведения, так и с анализом средств художественной вырази-

тельности, умением соотносить их с содержанием произведения. Осо-

бый интерес у старшеклассников вызывают задания, выявляющие спо-

собность эмоционально воспринимать и выражать в суждении свое 

восприятие произведения искусства. Такие задания, как правило, 

снабжены иллюстрациями, соотносятся с выдержками из литератур-

ных и поэтических произведений, ссылками на музыкальные произве-

дения. Часто такие задания предполагают сравнительный анализ произ-

ведений разных жанров на одну тему, проведение параллелей между 

произведениями прошлого и современными художественными практи-

ками, рассуждений со ссылками на художественные и широкие жизнен-

ные ассоциации. Разработка таких заданий на материале искусства 

гражданско-патриотической направленности – широкое поле для педа-

гогического творчества. В дальнейшем старшеклассники могут вовле-

каться в разработку таких заданий олимпиадного типа для одноклассни-

ков или для обучающихся на уровне начального общего образования. 

Третий этап методики (инициативно-творческий) реализует зада-

чу выражения старшеклассниками художественного интереса к произ-

ведениям гражданско-патриотической направленности в суждениях, 

продуктах собственной исследовательской и творческой деятельности, 

избирательности в отношении к художественным явлениям. 

Этот этап соотносится со стадией, на которой познавательный 

интерес достигает высокого уровня, что выражается в инициативности 

личности, ее мотивации к постоянному поиску нововведений в дея-

тельность, внесение творческого начала (А. Н. Леонтьев [94]).  

Исследователи указывают, что в разработке методического обес-

печения гражданско-патриотического воспитания особое внимание 

необходимо уделить стремлению старшеклассника к самостоятельно-

сти и социальному признанию. Эти стремления реализуются в коллек-

тиве сверстников, где каждый ощущает себя самостоятельной соци-

альной единицей, имеющей право на свое мнение, свои решения и по-

ступки. Модель социума со своими законами и моральными нормами, 

которая формируется в классе, переносится впоследствии и на более 

широкий круг социального общения [29, c. 187].  

В соответствии с возрастными особенностями старшеклассников 

на данном этапе развития художественного интереса к произведениям 

искусства гражданско-патриотической направленности актуален ком-

плекс социальных мотивов:  

– стремление дать оценку событиям, происходящим в действи-

тельности; 



 

47 

– позиционировать в группе сверстников свои социально-

ориентированные взгляды и убеждения;  

– удовлетворить потребность в творческой самореализации в 

процессе социального взаимодействия с окружающими и активного 

участия в жизни общества.  

В качестве ведущего на данном этапе представляется метод ин-

дивидуальных и коллективных исследовательских и художественно-

творческих проектов.  

Практика организации конкурсов школьных исследовательских 

проектов художественного направления на гражданско-патриотическую 

тематику особенно распространилась в последние годы в связи с усиле-

нием внимания к патриотическому воспитанию подрастающего поколе-

ния. Участие в таких конкурсах реализует потребность старшеклассни-

ков в проявлении культурно-творческой инициативы и самореализации 

в социально значимых культурных практиках. 

В соответствии со спецификой нашей работы особое внимание мы 

уделяем художественно-творческим проектам. Поясним, что «художе-

ственное проектирование» в узком значении трактуется как творческая 

проектная деятельность, направленная на совершенствование окружа-

ющей предметной среды и связанная с созданием изделий, предметов 

прикладного искусства, разработкой дизайна помещений. Однако суще-

ствует и более широкое понимание художественного проектирования 

как культурной практики – совокупности мероприятий творческого, 

образовательного, научно-исследовательского, социально-значимого 

характера, объединенных единой художественной идеей (например, 

проекты выставок, фестивалей, музыкальных, театральных, телевизион-

ных шоу и прочее). В современной системе образования художественно-

творческое проектирование трактуется как продуктивный способ орга-

низации и управления художественно-образовательным процессом. 

Учебный художественно-творческий проект направлен на самостоя-

тельное решение учеником интересной для него проблемы, практиче-

ское выражение которого может предстать в виде определенного худо-

жественного продукта, например: слайд-фильм, видеоролик с собствен-

ной визуальной трактовкой музыкального произведения, настольная или 

интернет-игра, путеводитель по культурным достопримечательностям и 

прочее. В нашем исследовании метод художественно-творческого про-

ектирования применяется именно в этом значении в процессе подготов-

ки старшеклассников к внеурочным мероприятиям. 

Метод проектов дополняется методом образного моделирования 

и визуализации социально-ориентированных убеждений в продуктах 

творчества.  
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В общей педагогике методы образного моделирования и визуали-

зации являются учебными методами – связаны с наглядно-образным 

представлением информации и используются для эффективного усво-

ения учебного материала обучающимися. В педагогике художествен-

ного образования применение этих методов направлено как на реше-

ние учебных задач, так и на решение задач, связанных с творческим 

самовыражением обучающихся – помогает им через художественную 

(чаще всего – изобразительную) деятельность выразить свои настрое-

ния, впечатления, размышления о художественных произведениях, о 

событиях собственной жизни. В таком ключе обращение к этим мето-

дам описано, например, в работе Н. Г. Куприной и Э. Д. Оганесян [91], 

в исследованиях Е. Ф. Командышко [75], Л. И. Седовой [136].  

Примерами обращения к методу образного моделирования и ви-

зуализации социально ориентированных убеждений являются: созда-

ние старшеклассниками в технике коллажа открыток, посвященных 

Дням воинской славы, плакатов к социально значимым датам, разра-

ботки эскизов скульптурных композиций, которые, по мнению стар-

шеклассников, могли бы быть установлены в городе. Визуализировать 

свою позицию после просмотра фильма на историческую и граждан-

скую тематику старшеклассники могут при создании трейлера к этому 

фильму. Такие трейлеры будут содержать дополнительные ви-

деовставки с поэтическими строками-метафорами, с фрагментами по-

пулярной среди старшеклассников музыки, с их собственными крат-

кими комментариями авторской позиции, а иногда и ее критикой.  

Стремление старшеклассников к активному выражению своей по-

зиции на этом этапе поддерживается с помощью заданий, связанных с 

творческим самовыражением и стимулирующих самостоятельные суж-

дения о резонансных социокультурных явлениях современности, выра-

жение ценностного отношения к произведениям гражданско-

патриотической направленности в продуктах творчества. В выполнение 

подобных творческих заданий старшеклассники вовлекаются при под-

готовке к разнообразным конкурсам и мероприятиям гражданско-

патриотической направленности. Это косплеи (воссоздание и разыгры-

вание исторических событий), квесты (например, «Городской дозор», 

связанный с поиском информации об истории города, памятниках куль-

туры), конкурсы исследовательских проектов. В процессе подготовки 

таких мероприятий старшеклассники имеют возможность погрузиться в 

активную исследовательскую деятельность, выясняя детали и подробно-

сти жизни своих сверстников в прошлом, соотносят себя с ними. 

Таким образом, методика развития у старшеклассников художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-
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патриотической направленности во внеурочной деятельности, включа-

ет три этапа.  

Задача эмоционально-побудительного этапа, связанная с эмоци-

ональной вовлеченностью старшеклассников в восприятие произведе-

ний гражданско-патриотической направленности, решается с помо-

щью методов эмоциональной драматургии урока, уподобления герою 

произведения. Используются формы внеурочной деятельности – лите-

ратурная гостиная, концерты художественной самодеятельности, теат-

рализованные выступления; творческие задания – создание мультиме-

дийных продуктов: презентаций, слайд-фильмов, видеороликов с соб-

ственной визуальной трактовкой музыкальных произведений. 

На познавательно-аналитическом этапе задача формирования 

представлений о символическом характере художественно-образных 

средств выразительности и нелинейности исторических и социокуль-

турных явлений в содержании художественного произведения решается 

методами постановки эмоционально-отношенческих задач, создания 

проблемных ситуаций, размышления об авторских трактовках истори-

ческих и социокультурных событий в художественных произведениях. 

Используются: формы внеурочной деятельности – дискуссии на вне-

классных занятиях, общение в социальных сетях, реальные и виртуаль-

ные экскурсии на выставки современного творчества, в музеи и мемори-

альные комплексы; творческие задания – решение на занятиях задач 

олимпиадного типа, направленных на раскрытие школьниками симво-

лического характера художественно-образных средств выразительности. 

Инициативно-творческий этап направлен на решение задачи вы-

ражения старшеклассниками художественного интереса к произведе-

ниям гражданско-патриотической направленности с помощью методов 

исследовательских и художественно-творческих проектов, образного 

моделирования и визуализации социально-ориентированных убежде-

ний в продуктах творчества. Используются: формы внеурочной дея-

тельности – конкурсы исследовательских и художественно-творческих 

проектов, театрализованные мероприятия гражданско-патриотической 

направленности; творческие задания – разработка старшеклассниками 

игр-лото, интернет-игр, квестов, электронных путеводителей по куль-

турным достопримечательностям города для обучающихся на уровне 

начального общего и основного общего образования. 

Выводы по первой главе 

1. Понятие «интерес» является сложным объектом изучения, к 

трактовке которого на сегодняшний день не сложилось единого под-
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хода в научной литературе. Обобщение психолого-педагогической 

литературы позволяет выделить доминирующую у разных исследова-

телей характеристику интереса: избирательная направленность внима-

ния человека, отличающаяся высокой степенью осознанности, пред-

метной направленности, помогающая отобрать из окружающей дей-

ствительности личностно-значимое и ценностное. 

2. Художественный интерес – важная область категории интереса. 

В определении данного понятия мы придерживаемся точки зрения 

ученых, трактующих художественный интерес как форму проявления 

познавательной потребности. Применительно к теме нашего исследо-

вания мы выделили следующие характеристики художественного ин-

тереса: стремление к осознанию транслируемых средствами искусства 

смыслов и значений, ценностно-смысловое избирательное отношение 

к художественным явлениям, мотивация к исследовательской и худо-

жественно-творческой деятельности, способствующая активному про-

явлению социально-ориентированных позиций растущей личности.  

3. Акцентирование социокультурной и воспитательной функций 

искусства в учебно-воспитательной работе общеобразовательной ор-

ганизации на основе развития художественного интереса отвечает 

направленности современной российской образовательной политики 

на привлечение художественно-образных средств к формированию у 

старшеклассников патриотического сознания, гражданской идентич-

ности. Особенно актуально это для возраста 16–17 лет, являющегося 

периодом социального самоопределения, формирования жизненной 

перспективы, морального сознания, определения индивидуальной тра-

ектории культурного развития. 

4. В программных документах по организации внеурочной дея-

тельности в общеобразовательной организации закреплена направлен-

ность в обращении к искусству на реализацию его воспитательного и 

социализирующего потенциала. Это обуславливает правомерность рас-

смотрения в нашем исследовании проблемы развития у старшеклассни-

ков во внеурочной деятельности художественного интереса к произве-

дениям искусства гражданско-патриотической направленности.  

5. Понятие «развитие художественного интереса к произведениям 

искусства гражданско-патриотической направленности» определяется 

нами как педагогический процесс, направленный на эмоциональную 

вовлеченность старшеклассников в транслируемые ценности культу-

ры, мотивацию к активной, эмоционально окрашенной познавательной 

деятельности по осмыслению художественной интерпретации истори-

ческих и социокультурных событий, проявление ценностно-

смыслового избирательного отношения к художественным явлениям в 
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суждениях о произведениях искусства, продуктах собственной худо-

жественно-творческой деятельности.  

6. Возможности внеурочной деятельности мы рассматривали в со-

ответствии с разными стадиями развития у старшеклассников художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности, выделяя доминирующие комплексы 

мотивов. На первой стадии (направленность возникающего любопыт-

ства в познавательное русло – любознательность) доминирующими 

определены мотивы привлекательности для обучающихся предлагаемой 

информации и увлеченности в восприятии художественных образов, 

которым соответствуют формы внеурочной деятельности, связанные с 

исполнением художественных произведений. На второй стадии разви-

тия интереса (познавательная активность) – ориентация на мотивы твор-

ческого решения проблемных ситуаций, самостоятельных открытий в 

исследовании художественных закономерностей и формы, включающие 

проблемно-ценностное обсуждение произведений. На третьей стадии 

(на которой познавательный интерес достигает высокого уровня) – мо-

тивы, связанные с позиционированием группе сверстников своих соци-

ально-ориентированных убеждений, и соответствующие им формы кон-

курсов и мероприятий гражданско-патриотической направленности, 

направленных на художественно-творческую самореализацию старше-

классников. 

7. В качестве наиболее оптимальных методологических подходов 

в развитии у старшеклассников художественного интереса к произве-

дениям искусства гражданско-патриотической направленности опре-

делены личностно ориентированный, культурологический, деятель-

ностный подходы. 

Опора на культурологический подход связана с логикой обращения 

к искусству как средству интериоризации гражданско-патриотических 

ценностей в художественном переживании, что обеспечивается выстра-

иванием педагогического процесса на принципах: интеграции художе-

ственно-эстетического и социокультурного опыта, актуализации лич-

ностных смыслов в общении с искусством, обращенным к гражданско-

патриотической проблематике. 

Личностно ориентированный подход реализуется через принципы 

соотнесения творческих задач с индивидуальными мотивами, интере-

сами и предпочтениями старшеклассников, свободного выбора спосо-

бов участия в мероприятиях гражданско-патриотической тематики. 

Деятельностный подход реализуется через принципы творческой 

самореализации посредством создания проблемных ситуаций на заня-
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тиях, поддержки художественно-творческой инициативы в выражении 

идей гражданственности и патриотизма. 

8. Этапы методики развития у старшеклассников художественного 

интереса к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности во внеурочной деятельности определены в соответствии 

с логикой стадий развития художественного интереса: от эмоциональ-

ной вовлеченности старшеклассников в восприятие произведений, свя-

занных с гражданско-патриотической тематикой – через понимание 

специфики художественной образности в отражении исторических и 

социокультурных явлений – к выражению художественного интереса к 

произведениям гражданско-патриотической направленности в суждени-

ях, продуктах собственной исследовательской и творческой деятельно-

сти, избирательности в отношении к художественным явлениям. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕТОДИКИ РАВЗИТИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА  
К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ИСКУССТВА  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Диагностический инструментарий мониторинга  
развития у старшеклассников художественного интереса  

к произведениям искусства  
гражданско-патриотической направленности 

Эффективность разработанной нами методики развития у стар-

шеклассников художественного интереса к произведениям искусства 

гражданско-патриотической направленности во внеурочной деятель-

ности проверялась в опытно-поисковом исследовании, которое прово-

дилось в общеобразовательных организациях Асбестовского городско-

го округа: МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького, МБОУ СОШ № 18 

(п. Белокаменный); г.о. Сухой Лог: МАОУ СОШ № 4; г.о. Рефтинский: 

МАОУ СОШ № 6 в 10-х классах. Общий количественный состав экс-

периментальной группы (ЭГ) составил 81 человек. 

В контрольные группы (КГ) входили обучающиеся 10-х классов 

из общеобразовательных организаций Асбестовского городского окру-

га: МБОУ СОШ № 2 и МАОУ СОШ № 24 с УИОП (в данных общеоб-

разовательных организациях гражданско-патриотическое воспитание 

определено как одно приоритетных направлений внеурочной деятель-

ности). Общее количество старшеклассников контрольной группы со-

ставило 73 человека. 

Опытно-поисковая работа по развитию художественного интере-

са у старшеклассников к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности во внеурочной деятельности состояла 

из трех этапов: констатирующего, формирующего и итогового. 

Констатирующий этап проводился в каждом классе в начале учеб-

ного года и занимал 3 занятия. Основной задачей данного этапа было 

проведение первоначальной диагностики и выявления исходного уровня 

развития у старшеклассников художественного интереса к произведени-

ям искусства гражданско-патриотической направленности. 
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Формирующий этап был связан с апробацией методики развития 

у старшеклассников художественного интереса к произведениям ис-

кусства гражданско-патриотической направленности во внеурочной 

деятельности и длился один учебный год. 

Итоговый этап опытно-поисковой работы проводился в конце 

учебного года и включал в себя проведение итоговой диагностики раз-

вития у старшеклассников художественного интереса к произведениям 

искусства гражданско-патриотической направленности. 

В процессе опытно-поисковой работы применялись следующие 

методы получения информации: анкетирование, опрос, беседа, педаго-

гическое наблюдение, тестовые и творческие задания. 

Для выявления художественного интереса к произведениям ис-

кусства гражданско-патриотической направленности мы предложили 

старшеклассникам анкету, содержащую ряд вопросов, на которые 

необходимо было ответить (приложение 1). 

Анализ полученных данных позволил сделать ряд выводов. 

При ответе на первый вопрос: «На какого героя современного 

фильма гражданско-патриотической направленности Вы хотели бы 

быть похожи?» большинство респондентов не дали ответа – 94 человек 

(61%), ответ «на самого себя» дали 34 человека (22%), хотели бы быть 

похожими на главного героя из кинофильма «Т-34» младшего лейте-

нанта Николая Ивушкина 18 человек (11,7%). Некоторые школьники 

выразили желание быть похожими на героев зарубежных фильмов: на 

Винсета Вега (к/ф «Криминальное чтиво») – 3 человека (2,1%), на так-

же Тони Старка (к/ф «Железный человек») – 5 человек (3,2%). К сожа-

лению, на этот вопрос мы не увидели ответов от девочек.  

При ответе на вопрос: «Какие из перечисленных литературных 

произведений гражданско-патриотической направленности Вы читали?» 

большинство респондентов ответили, что из перечисленного списка они 

читали: повесть В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда» – 64 человека 

(41,5%), повесть Э. Г. Казакевича «Звезда» – 26 человек (16,9%), роман 

Г. И. Свиридова «Черное солнце Афганистана» – 25 человек (16,2%), 

роман И. Ф. Иванова «Чеченский бумеранг» – 15 человек (9,8%), ро-

ман М. Ф. Скрынникова «ВДВ. С неба в бой» – 4 человека (2,6%). 

Старшеклассники отметили в анкетах комедию в стихах А. С. Грибо-

едова «Горе от ума» – 6 человек (3,9%), поэму Н. В. Гоголя «Мертвые 

души» – 8 человек (5,2%), рассказ М. А. Шолохова «Судьба челове-

ка» – 4 человека (2,6%), исторический роман А. С. Пушкина «Капи-

танская дочка» – 2 человека (1,3%). Полученные ответы говорят о том, 

что старшеклассникам, в основном, знакомы произведения из школь-

ной программы и из списка литературы для внеурочного чтения. 
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На следующий вопрос: «Какие литературные произведения, прочи-

танные Вами за последний год, произвели на Вас наиболее сильное впе-

чатление?» большинство старшеклассников ответили «никакие» – 

98 человек (63,7%). Эмоционально затронули: роман Ф. М. Достоевско-

го «Бедные люди» – 23 человек (14,8%), поэма Н. В. Гоголя «Мертвые 

души» – 15 человек (9,9%), роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» – 10 человек (6,5%), комедия в стихах А. С. Грибоедова «Горе 

от ума» – 8 чел. (5,1%). Полученные данные подтвердили наше предпо-

ложение о том, что респонденты читали только школьную литературу. 

Задание: «Напишите известные Вам названия произведений на 

патриотическую тематику, созданные перечисленными авторами: 

К. М. Симонов, Е. А. Евтушенко, Ю. С. Семенов, И. Ю. Азимов, 

С. В. Лукьяненко, С. Е. Полоцкий, М. Н. Алексеев, Б. Л. Васильев, 

В. Г. Распутин, Н. В. Астахова, Н. В. Игнатова, М. К. Князев» респон-

денты выполнили следующим образом. Ответ «не знаю» дали 87 чело-

век (56,5%). Написали, что им известно: стихотворение К. М. Симоно-

ва «Жди меня» – 24 человека (15,6%), роман М. Н. Алексеева «Сол-

дат» – 18 человек (11,7%), стихотворения Е. А. Евтушенко «Старый 

друг», «Бабий яр» – 16 человек (10,4%), военная повесть В. Г. Распу-

тина «Живи и помни» – 5 человек (3,2%) стихотворение С. Е. Полоц-

кого «Глас народа» – 4 человека (2,6%). Можно сделать вывод, что 

старшеклассники в большинстве своем не знакомы с литературными 

произведениями патриотической тематики, написанными перечислен-

ными авторами. 

Задание: «Напишите известные Вам названия картин на граждан-

ско-патриотическую тематику, принадлежащие перечисленным ху-

дожникам: А. А. Дейнека, А. А. Пластов, А. И. Лактионов, А. К. Сав-

расов, Ю. Ю. Клевер, П. А. Кривоногов, Ю. М. Непринцев, В. Г. Пу-

зырьков, Н. К. Рерих, И. К. Айвазовский, В. И. Суриков» респонденты 

выполнили следующим образом. Ответ «не знаю» дали 126 человек 

(81,8%). Написали, что им известны: картины В. И. Сурикова «Пере-

ход Суворова через Альпы», «Боярыня Морозова» – 18 человек 

(11,7%), картина А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя» – 10 чел. 

(6,5%). По полученным ответам можно сделать вывод, что старше-

классники не знакомы с творчеством перечисленных художников.  

На вопрос: «Есть ли среди перечисленных музыкальных произве-

дений Ваше любимое?» практически половина опрашиваемых респон-

дентов ответили, что слушают популярную зарубежную музыку – 

78 человек (50,6%). Вообще не знакомы с произведениями перечис-

ленных композиторов 54 человека (35,1%). Написали, что им извест-

ны: хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» – 10 человек (6,5%), пес-
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ня «Молодым» (группа Nilleto) – 8 человек (5,2%), «На войне, как на 

войне» (группа «Агата Кристи») – 3 человека (2%), «Я живу в России» 

(эстрадный исполнитель Трофим) – 1 человек (0,6%). 

На вопрос: «Какие из перечисленных фильмов на гражданско-

патриотическую тематику Вы посмотрели («Семнадцать мгновений 

весны», «Щит и меч», «Офицеры», «Летят журавли», «Летят журав-

ли», «Т-34», «Мы из будущего», «Севастополь», «Легенда 17»)?» по 

опросу респондентов первые четыре позиции занимают фильмы:  

«Т-34» – 61 человек (39,7%), «Севастополь» – 25 человек (16,2%), «Мы 

из будущего» и «Легенда 17» посмотрели по 17 человек (11%). Можно 

сделать вывод, что старшеклассники плохо знакомы с классикой ки-

нематографа на гражданско-патриотическую тематику, им больше ин-

тересны современные фильмы. 

На вопрос: «Какой фильм на гражданско-патриотическую тема-

тику произвел на Вас наиболее сильное впечатление?» респондентами 

были даны ответы: «Т-34» – 34 человека (22,1%), «9 рота» – 19 человек 

(12,3%), не интересны фильмы гражданско-патриотической направ-

ленности – 101 человек (65,6%). 

На вопрос: «Какие музеи Екатеринбурга Вы посетили» больше 

всего положительных ответов связано: с Музеем истории Екатерин-

бурга – 39 человек (25,4%), Музеем изобразительных искусств – 

32 человека (20,7%), Ельцин-центром – 22 человека (14, 4%). 

На вопрос «Назовите уральские художественные промыслы, из-

делия которых представлены в музеях Екатеринбурга» получен 100% 

ответ «не знаю».  

На вопрос: «Назовите известных Вам уральских художников» 

135 респондентов (87,7%) ответили «не знаю», 19 человекам (12,3%) 

оказалось известно имя уральского художника Н. М. Аввакумова.  

Вопрос: «Назовите известных Вам уральских архитекторов» вы-

звал затруднение у 144 респондентов (93,5%), ответивших «не знаю». 

10-ти обучающимся (6,5%) оказалось известно имя архитектора 

М. П. Малахова.  

Можно сделать вывод, что старшеклассники не интересуются ху-

дожественной культурой Урала, плохо знакомы с ее представителями. 

На вопрос: «В каких мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности Вы когда-либо участвовали?» большинство школьни-

ков ответило «ни в каких» – 96 человек (62,3%). Ответили, что участ-

вовали в школьных мероприятиях: «Битва хоров» – 34 человека 

(22,1%), «Смотр строя и песни» – 14 человек (9,1%). В городском ше-

ствии «Бессмертный полк» принимали участие 10 человек (6,5%). 
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На вопрос: «Какие фильмы, просмотренные Вами за последний 

год, вызвали наибольший интерес?» 105 человек (68,2%) ответило 

«никакие». Отметили фильмы: «Движение вверх» – 26 человек 

(16,8%), «Огонь» – 18 человек, «Брат» – 5 человек (3,3%). 

На вопрос: «Песни какого исполнителя (группы) Вы предпочитаете 

слушать?» ответили: слушают популярных зарубежных исполнителей – 

99 человек (64,4%), никаких не слушают – 37 человек (24%), слушают 

Тимати –11 человек (7,1%), «Король и шут» – 7 человек (4,5%). 

Комплексный анализ результатов анкетирования позволяет сде-

лать следующие выводы. 

Для большинства старшеклассников характерно равнодушное от-

ношение к произведениям искусства гражданско-патриотической про-

блематики. Их художественный кругозор в искусстве данной направ-

ленности ограничен, в основном, рамками школьной программы и от-

личается мозаичностью, поверхностностью впечатлений и отрывочно-

стью полученных знаний. При этом обучающиеся воспринимают ху-

дожественные образы как иллюстрацию к историческим событиям и 

социальным явлениям, не задумываясь о специфике художественных 

воплощений. Самостоятельный выбор старшеклассников в сфере со-

временной художественной практики носит стихийный характер и 

связан, в основном, с продукцией массовой культуры, представленной 

в интернет-пространстве.  

Таким образом, в ходе анкетирования мы убедились в необходи-

мости организации и проведения таких форм внеурочной деятельно-

сти, которые позволили бы развить у старшеклассников художествен-

ный интерес к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности. 

При определении критериев и показателей развития у старше-

классников художественного интереса к произведениям искусства 

гражданско-патриотической направленности мы основывались на ана-

лизе и обобщении психолого-педагогической литературы по выделен-

ной проблеме, на результатах поисковых и экспериментальных иссле-

дований, отраженных в магистерских и кандидатских работах, а также 

на личном опыте ведения воспитательной работы в старших классах во 

внеурочное время. 

Мы выделили следующие критерии и показатели развития у 

старшеклассников художественного интереса к произведениям искус-

ства гражданско-патриотической направленности: 

Критерий эмоционально-мотивационный выражен в следующих 

показателях: 
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1) эмоциональная отзывчивость на художественные образы – вы-

разители гражданско-патриотических идей, восприимчивость нацио-

нального колорита произведения, его принадлежности к родной куль-

туре; 

2) мотивация к освоению ценностного содержания произведений 

искусства, понимание социальной значимости произведений граждан-

ско-патриотической тематики. 

Критерий образно-содержательный раскрывается через показа-

тели: 

1) наличие эмоционально-образного тезауруса – опыта восприя-

тия произведений искусства, в которых воплощены исторические со-

бытия и выдающиеся деятели отечества;  

2) запас актуальных знаний и представлений о символическом ха-

рактере художественно-образных средств выражения, связи формы и 

содержания в художественном произведении;   

Критерий деятельностно-рефлексивный определяется показате-

лями: 

1) опыт эстетических суждений о произведениях искусства граж-

данско-патриотической тематики;  

2) проявление художественно-творческой инициативы и активно-

сти при участии в мероприятиях гражданско-патриотической направ-

ленности и создании продуктов собственного художественного твор-

чества. 

На основе выбранных критериев и показателей мы определили 

уровни развития у старшеклассников художественного интереса к про-

изведениям искусства гражданско-патриотической направленности. 

Высокий уровень – старшеклассник демонстрирует эмоциональ-

ную вовлеченность в восприятие художественных образов на граждан-

ско-патриотическую тематику, обладает значительным багажом худо-

жественных впечатлений, связанных с воплощением в произведениях 

искусства исторических событий и образов выдающихся деятелей оте-

чества, отличается систематизированными знаниями о связи формы и 

содержания в художественном произведении, способен к обоснован-

ному и развернутому художественному суждению при его анализе, 

выражению гражданско-патриотической позиции в оригинальных 

продуктах собственной творческой деятельности.  

Средний уровень – старшекласснику свойственен эпизодический, 

неустойчивый интерес и избирательный эмоциональный отклик на 

произведения искусства с гражданско-патриотической проблематикой, 

незначительный багаж художественных впечатлений, связанных с во-

площением в произведениях искусства исторических событий и обра-
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зов выдающихся деятелей отечества, недостаточное понимание связи 

средств художественной выразительности с содержанием произведе-

ния, недостаточная убедительность в суждениях при анализе художе-

ственного образа, отсутствие творческой инициативы, стандартность, 

повторяемость, шаблонность при создании продуктов собственной 

творческой деятельности, неумение или нежелание отразить в них 

свою гражданско-патриотическую позицию. 

Низкий уровень – старшеклассник не проявляет интереса в про-

цессе восприятия художественного произведения с гражданско-

патриотической проблематикой, демонстрирует мозаичность, поверх-

ностность художественных впечатлений в этой сфере, низкий диапа-

зон эмпатического восприятия, проявляет пассивность или вовсе отка-

зывается от рассуждений по поводу ценностного содержания произве-

дений искусства, отказывается от выполнения творческих заданий по 

данной проблематике или выполняет их формально, не отражая своей 

гражданско-патриотической позиции в продуктах художественной 

деятельности. 

Для оценивания данных критериев развития у старшеклассников 

художественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности были отобраны и изучены методики, 

которые наиболее близки к нашему исследованию: 

– по критерию «эмоционально-мотивационный»: диагностиче-

ские задания «Звучащие пейзажи» (Н. Г. Куприна, Э. Д. Оганесян [91]) 

(1), методика А. А. Мелик-Пашаева «Беседа о картине» [105] (2); 

– по критерию «образно-содержательный»: диагностические за-

дания Е. Н. Бородиной «Лото» [17] (1); идеи Всероссийских олим-

пиадных заданий (2); 

– по критерию «деятельностно-рефлексивный»: тест Е. М. Тор-

шиловой «Переименование картин» [145] (1), метод экспертной оцен-

ки участия обучающихся в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности и продуктов их художественного творчества (2). 

На основе отобранных методик и в дополнение к ним нами были 

разработаны авторские задания, выявляющие уровень развития у 

старшеклассников художественного интереса к произведениям искус-

ства гражданско-патриотической направленности. 

Приведем описание диагностических заданий по эмоционально- 

мотивационному критерию развития художественного интереса у 

старшеклассников к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности. Показателем эмоционально-

мотивационного критерия является «эмоциональная отзывчивость на 

художественные образы – выразители гражданско-патриотических идей, 
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восприимчивость национального колорита произведения, его принад-

лежности к родной культуре» (1). Такая формулировка показателя поз-

воляет объединить в его содержании две составляющие: чуткость к ос-

новному эмоциональному тону – «пафосу» произведения и ощущение 

принадлежности произведения к русской культурной традиции. 

Пафос произведения характеризуется в работе А. А. Мелик-

Пашаева как главное большое чувство или гамма чувств, которые вы-

ражаются в произведении, создают его неповторимую атмосферу [105, 

с. 171].  

Восприимчивость принадлежности произведения искусства к 

родной культуре указывает на наличие сформированной «культурной 

ментальности», «глубинного пласта памяти» (по выражению 

В. Н. Холоповой [154]), что составляет основу культурной идентично-

сти личности, ее национального самосознания. 

Для определения чуткости к основному эмоциональному тону 

произведения мы обратились к диагностической методике «Звучащие 

пейзажи» (Н. Г. Куприна, Э. В. Оганесян [91]). Суть задания заключа-

ется в сопоставлении живописных и музыкальных образов по сходно-

му эмоциональному тону. Обращение к жанру пейзажа при диагности-

ровании способности к определению основного эмоционального тона 

картины оправдано тем, что в данном жанре, как правило, отсутствует 

конкретный сюжет, т. е. «подсказка» об образном содержании произ-

ведения [там же, с. 56].  

Авторы диагностической методики предлагают обучающимся 

рассмотреть несколько пейзажей с изображением природы в опреде-

ленное время года с разным эмоциональным строем, сопровождая 

процесс восприятия репродукций со звучанием музыкального произ-

ведения. Задание связано с выбором из предложенных репродукций 

одной (или нескольких), наиболее близких по эмоциональному тону 

звучащей музыке, объяснить свой выбор.  

В соответствии с нашей задачей (а также с возрастом обучаю-

щихся в старших классах) мы усложнили данное диагностическое за-

дание, внеся в подборку картин элемент, указывающий на своеобразие 

русской культурной традиции. Кроме того, задание состоит из двух 

частей. Ответы даются в письменном виде в форме краткого эссе.  

В первой части в качестве музыкального ряда была выбрана пьеса 

«На тройке (ноябрь)» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского 

(в исполнении Дениса Мацуева). Пьеса носит программный характер, 

и образ скользящей по снегу повозки передается с помощью изобрази-

тельного приема – позванивающих в такт размеренному бегу лошадей 

колокольчиков. Широкая распевная мелодия, на которой строится 
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форма музыкального произведения, вызывает ассоциации с широким 

пространством, простором, покрытым белым, недавно выпавшим сне-

гом, рождает чувство радости от открывающейся перед взором красо-

ты заснеженных лесов и полей.   

В качестве зрительного ряда старшеклассникам предлагались ре-

продукции картин русских художников, передающих красоту русской 

природы в зимнее время и простор русских пейзажей (С. В. Ханин 

«Зимний пейзаж», В. Ю. Жданов «Зимний пейзаж», С. А. Панин «Рус-

ская зима», В. А. Рогов «Морозное утро», Ю. В. Мартюшев «Березы в 

зимнем лесу»), а также картины западноевропейских живописцев с 

изображением зимнего времени. Это репродукции картин П. Брейгеля 

и Ф. Фоски. На репродукциях П. Брейгеля изображены зимние занятия 

(«Охотники на снегу») и забавы («Катание на коньках»), которые, од-

нако, происходят на фоне узкого пространства европейских улочек. На 

репродукциях Ф. Фоски изображены скалистые пейзажи с ограничен-

ным для человека пространством пребывания, а зима предстает как 

время ограничений и испытаний («Зимний пейзаж с фигурами», «Зим-

ний пейзаж с пещерой», «Зимний пейзаж с путешественниками», 

«Скалистый зимний пейзаж с экипажем», «Горный зимний пейзаж с 

путешественником»).  

Правильный выбор картин к первой части задания: С. В. Ханин 

«Зимний пейзаж», В. А. Рогов «Морозное утро», Ю. В. Мартюшев 

«Березы в зимнем лесу» (во всех картинах изображено широкое про-

странство и отражен образ проезжающей повозки или следов от нее). 

После того, как старшеклассники прописали свои ответы к первой 

части задания, им предлагается прослушать следующее музыкальное 

произведение: «Зима» из цикла «Времена года» А. Л. Вивальди – и 

подобрать соответствующие по эмоциональному тону репродукции. 

Интонационная драматургия этого произведения строится на сочета-

нии двух контрастных линий: сдержанного по ритму, собранного, ску-

пого в эмоциональном выражении ритмического остинато и «стремя-

щейся» вырваться из этого «плена» взволнованной, эмоциональной, 

наполненной жизненными силами мелодии.  

Правильный выбор картин к этой части задания: Ф. Фоски «Гор-

ный зимний пейзаж с путешественниками», «Скалистый пейзаж с эки-

пажем», П. Брейгель «Охотники на снегу» (в этих картинах присут-

ствует контраст между замкнутым пространством скалистого пейзажа 

и летящими в небе птицами). 

Результаты диагностического задания оцениваются следующим 

образом. 
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Высокий уровень – правильно выбираются репродукции к обеим 

частям задания (по три на каждую часть). Дается обоснование выбора: 

соответствие музыкальных и живописных произведений по эмоцио-

нальному тону объясняется на основе анализа выразительных средств 

(2–3 характеристики на каждое музыкальное и каждое живописное 

произведение). В ответе отмечена разница культурных традиций двух 

рядов произведений. Поясняется, что в первом музыкальном произве-

дении передан образ русской зимы (дается развернутое пояснение воз-

никшим ассоциациям с картинами именно русской природы в зимнее 

время, поясняется выбор репродукций), а второе произведение больше 

связано с картинами зимы в европейской культурной традиции (дается 

пояснение, в котором отмечены характерные выразительные средства 

музыки и живописи). 

Средний уровень – выбор репродукций к обеим частям задания 

частично является правильным (по одной-двум на каждую часть). Ис-

пытуемый может сделать неправильный выбор репродукций, но объ-

яснить свой выбор, по-своему трактуя средства выразительности и 

эмоциональное содержание музыкальных и живописных образов. Для 

описания общности эмоционального тона картин и музыкальных про-

изведений выбирается 1 выразительное средство. В ответе отмечается, 

что в первом музыкальном произведении передан образ русской зимы 

(дается краткое пояснение возникшим ассоциациям с картинами имен-

но русской природы в зимнее время). В сравнении двух рядов произ-

ведений улавливается разница культурных традиций, однако нет чет-

кости в пояснениях – возникают затруднения в характеристиках 

средств выразительности музыки и живописи. 

Низкий уровень – делается неправильный выбор репродукций, 

который испытуемый объясняет путано, сбивчиво, неуверенно либо не 

подкрепляет никакими объяснениями.  

В разработке диагностического задания по показателю «мотива-

ция к освоению ценностного содержания произведений искусства 

гражданско-патриотической тематики, понимание их социальной зна-

чимости» (2) мы обратились к методике А. А. Мелик-Пашаева «Беседа 

о картине» [105]. В соответствии с проблематикой нашего исследова-

ния мы подобрали для анализа произведения гражданско-

патриотической направленности.  

Даны фотографии трех скульптур В. И. Мухиной («Рабочий и 

колхозница», «Пламя революции», «Революция») и текст, акцентиру-

ющий идею поиска автором новых форм для выражения гражданско-

патриотических идей.  

Вопросы к старшеклассникам: 
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1. Назовите автора данных скульптур.  

2. Напишите названия известных Вам скульптур в представлен-

ных примерах. 

3. Все три скульптуры посвящены образу страны, ее истории. Ка-

кое отношение к своей стране и ее истории выражает автор в своих 

работах? Напишите свое мнение. 

4. Напишите, какими средствами выразительности пользуется ав-

тор работ для создания образа своей страны (3 выразительных приема, 

использованных во всех скульптурах). 

5. Дайте собственное название тем скульптурам из представлен-

ных примеров, которые Вам оказались неизвестны. 

Результаты задания оцениваются следующим образом. 

Высокий уровень – полностью называется имя автора (Вера Иг-

натьевна Мухина), даются правильные названия или собственные ва-

рианты названий скульптур, близких по смыслу тем, которые дал сам 

автор («Рабочий и колхозница», «Пламя революции», «Революция»). 

В ответе указывается, что автор воспел мощь революционных преоб-

разований, гордость за исторические свершения своей страны в совет-

ский период, устремленность страны в будущее, мужество, стойкость 

и творческое вдохновение советского народа. Верно определены 3 вы-

разительных приема, использованные во всех скульптурах (возможные 

варианты ответов: диагональное расположение фигур, подчеркиваю-

щее их устремленность вперед и вверх, развевающиеся летящие одеж-

ды, создающие ощущение стремительного темпа движения, высокие 

постаменты для скульптур как символ высоты достижений, мощь, мо-

нументальность фигур, подчеркивающие образ мужественности, не-

сгибаемой воли к победам и героическим свершениям и пр.). 

Средний уровень – называется неполное имя автора скульптур 

(дается только фамилия или имя и фамилия без отчества). Называются 

правильно (или даются близкие по смыслу варианты названий) одна 

или две скульптуры. В ответе правильно указывается пафос произве-

дений (автор воспел мощь революционных преобразований, гордость 

за свершения своей страны), но нет подробных и развернутых рассуж-

дений на эту тему. Верно определены 1–2 выразительных приема, ис-

пользованные во всех скульптурах. 

Низкий уровень – называется имя другого автора. Дается близкий 

по смыслу вариант названия только одной скульптуры. Старшекласс-

ник демонстрирует отсутствие интереса к обсуждению представлен-

ных произведений или формально называет художественные приемы, 

не подкрепляя их никакими объяснениями. 
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Приведем описание диагностических заданий по образно-

содержательному критерию развития у старшеклассников художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности. 

По показателю «наличие эмоционально-образного тезауруса – 

опыта восприятия произведений искусства, в которых воплощены ис-

торические события и выдающиеся деятели отечества» – мы обрати-

лись к идее диагностического задания Е. Н. Бородиной «Лото» [17].  

Суть диагностического задания заключается в том, чтобы запол-

нить игровое поле карточками, на которых в уменьшенном размере 

изображены репродукции картин, кадры из кинофильмов, иллюстра-

ции к литературным произведениям. Игровой лист разделен на секто-

ры, каждый из которых представляет собой тематический ряд (тему 

сектора определяет карточка с соответствующим изображением). 

В ходе игры ведущий вынимает из коробки карточки с изображения-

ми, а участник игры, которому подошла карточка по тематике, забира-

ет ее себе (закрывает пустой сектор). Условие: тот, кому изображение 

подошло по тематике игрового поля, должен определить и прогово-

рить вслух название картины и имя ее автора (название фильма и имя 

актера, изображенного в кадре; название литературного произведения 

и имя его автора). Если участник не дает правильного ответа, осталь-

ные игроки могут ему подсказать. Игра продолжается, до тех пор, пока 

все игровые поля не закроются. Педагог руководит игрой, корректиру-

ет ответы участников и делает пометки относительно количества пра-

вильных ответов каждого [17, с. 58-65]. 

На основе этой идеи мы разработали тематические ряды, связав их 

содержание с историческими событиями и выдающимися деятелями 

отечества, чьи образы нашли воплощение в произведениях искусства.  

Образ Александра Невского представили следующие произведе-

ния искусства: кадры из фильма С. М. Эйзенштейна «Александр 

Невский» (актер Н. К. Черасов), репродукции картин: П. Д. Корин 

«Александр Невский» (центральная часть триптиха), В. А. Серов 

«Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища», 

Г. И. Семирадский «Александр Невский принимает папских легатов», 

фрагмент диарамы Е. Ю. Емельянова «Ледовое побоище». 

Образ Ивана Грозного представили следующие произведения ис-

кусства: репродукции картин: И. Е. Репин «Иван Грозный и сын его 

Иван», В. М. Васнецов «Иван Грозный», скульптура М. М. Антоколь-

ского «Иван Грозный», кадр из фильма С. М. Эйзенштейна «Иван 

Грозный» (актер П. П. Кадочников), кадр из балета Ю. Н. Григоровича 

«Иван Грозный». 
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Образ Александра Суворова представили следующие произведе-

ния искусства: репродукции картин: В. И. Нестеренко «Портрет 

А. В. Сурова», В. И. Суриков «Переход Суворова через Альпы», кадр 

из фильма В. И. Пудовкина и М. И. Доллера «Суворов» актер 

Н. К. Черкасов), скульптура М. И. Козловского «Суворов», гравюра 

Н. И. Уткина с портрета «А. В. Суворов».  

Образ Петра I представили следующие произведения искусства: 

репродукции картин: Ю. А. Кущевский «Новое в России дело», 

Д. Ю. Пантюхин «Полтавский бой», скульптура Э. М. Фальконе 

«Медный всадник», кадр из фильма В. М. Петрова «Петр Первый» 

(актер Н. К. Симонов), скульптурный бюст Петр I работы Б.-К. Рас-

трелли. 

Образ Георгия Жукова представили следующие произведения ис-

кусства: репродукции картин: П. Д. Корин «Портрет маршала 

Г. К. Жукова», В. Н. Яковлев «Портрет маршала Г. К. Жукова», скуль-

птура В. М. Клыкова «Памятник маршалу Жукову», кадр из фильма 

Б. В. Ермолаева и Б. Сумху «Слушайте, на той стороне» (актер 

М. А. Ульянов), А. С. Пименов «Бюст Маршала СССР Г. К. Жукова». 

Результаты задания оцениваются следующим образом. 

Высокий уровень – правильное определение и формулировка темы 

своего игрового поля по репродукции; правильный выбор репродукций 

для заполнения всех пустующих секторов; точные названия произведе-

ний искусства и имен их авторов (актеров – исполнителей ролей); ак-

тивная помощь сверстникам, не сумевшим дать правильные ответы. 

Средний уровень – правильное определение и формулировка те-

мы своего игрового поля по репродукции; правильный выбор репро-

дукций для заполнения всех пустующих секторов с частичной помо-

щью учителя или других участников игры; неточные названия произ-

ведений искусства, затруднения в определении имен их авторов кар-

тин; стремление оказать помощь сверстникам в ответах, но не всегда 

точное попадание в правильный ответ. 

Низкий уровень – тема своего игрового поля по репродукции 

формулируется с подсказкой учителя или других участников игры; 

незнание названий картин и имен их авторов; потребность в постоян-

ной подсказке сверстниками при ответах. 

Следующим показателем по образно-содержательному критерию 

является «запас актуальных знаний и представлений о символическом 

характере художественно-образных средств выражения, связи формы 

и содержания в художественном произведении» (2). При составлении 

вопросов для старшеклассников мы использовали идеи олимпиадных 

заданий.  
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Материал для первого задания был взят из вопросов олимпиады 

для старшеклассников по предмету «Искусство» (Мировая художе-

ственная культура) 2018/2019 учебного года (Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 11 класс), где старшеклассни-

кам предлагалось рассмотреть иллюстрацию кадра из широкоформат-

ной художественной киноэпопеи «Война и мир» С. Ф. Бондарчука и 

репродукцию картины «Военный совет в Филях» А. Д. Кившенко. Да-

лее нужно было сравнить два изображения (кадр из фильма и репро-

дукция картины) и ответить на вопросы. 

1. «Какое историческое событие, отраженное в названии картины 

А. Д. Кившенко, запечатлено на изображениях?» 

2. Найти четыре сходства изображений, позволяющие утвер-

ждать, что режиссер выстраивал сцену, опираясь на работу 

А. Д. Кившенко. 

3. Указать три причины, по которым, на Ваш взгляд, режиссеру 

нужно было такое повторение. 

Эталоном ответов (высокий уровень) является: 

1. Военный совет в Филях. 

2. 4 сходства изображений, позволяющие утверждать, что режис-

сер выстраивал сцену, опираясь на работу А. Д. Кившенко: 

1 

детали интерьера – икона в красном углу, покрытие лавок, шкаф с кре-

стообразным креплением стекол, зеленая занавеска на окне, бревенча-

тая стена простой избы 

2 
композиция – расположение фигур, несколько сидящий и две стоящие 

фигуры 

3 детали костюмов – красные ленты, золотые эполеты, белые лосины 

4 
общий колорит – слабоосвещенная комната простой избы с полузана-

вешенным окном, высвеченные светлые детали 

3. 3 причины, по которым, на Ваш взгляд, режиссеру нужно было 

такое повторение. 

1 продолжение культурной традиции / сохранение культурного кода 

2 обращение к культурной памяти зрителей 

3 утверждение впечатления о достоверности 

Снижение оценки за ответы старшеклассников связывается с не-

достаточной способностью уловить символический характер режис-

серского решения и подкрепить свои впечатления анализом средств 

выразительности: 

Средний уровень – название исторического события, отраженное 

в названии картины А. Д. Кившенко, трактуется неточно (как обсуж-
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дение вопроса о возможности сдачи Москвы противнику или военный 

совет после Бородинского сражения), в сравнительной характеристике 

двух репродукции перечисляется 2 сходства изображений, позволяю-

щие утверждать, что режиссер выстраивал сцену, опираясь на работу 

А. Д. Кившенко. Указывается 1 причина, по которой, на взгляд стар-

шеклассника, режиссеру нужно было такое повторение. 

Низкий уровень – название исторического события, отраженное в 

названии картины А. Д. Кившенко, не определено, обе картины не вы-

зывают эмоционального резонанса, сравнительная характеристика 

двух репродукции проводится формально (отсутствует желание их 

рассматривать и описывать). 

Во втором задании по показателю «запас актуальных знаний и 

представлений о символическом характере художественно-образных 

средств выражения, связи формы и содержания в художественном 

произведении» (2) мы так же использовали олимпиадные материалы 

(Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по пред-

мету «Искусство» (Мировая художественная культура) 2016/2017 

учебного года,10 класс). 

Предложены два произведения искусства, которые необходимо 

рассмотреть и ответить на данные вопросы: 

1. Напишите, каким историческим событием и образным вопло-

щением какого исторического лица объединены эти произведения. 

2. Определите и напишите, к каким видам изобразительного ис-

кусства относится каждое изображение.  

3. Напишите, какие художественные средства, в том числе обра-

зы-символы, использует каждый художник, чтобы показать, что вой-

ско идет на верную гибель. 

Эталоном ответов (высокий уровень) является: 

1. Оба произведения посвящены походу князя Игоря на половцев, 

описанного в эпосе «Слово о полку Игореве». 

2. Первое произведение – гравюра (В. А. Носкова), второе – жи-

вопись (картина Н. К. Рериха). 

3. Образ-символ, используемый в обоих произведениях – солнеч-

ное затмение (войско погибнет), но диск солнца закрыт не полностью 

(Русь устоит). Возможное дополнение: в гравюре В. А. Носкова на 

заднем плане кружит воронье как образ грядущего поражения; в кар-

тине Н. К. Рериха преобладают темные тона, головы воинов опуще-

ны – они осознают тяжесть и неизбежность предстоящих сражений.  

Средний уровень – определено историческое событие и историче-

ское лицо, воплощенные в произведениях. Неточно определен вид 

изобразительного искусства в одном из представленных произведений 
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(например, вместо «гравюра» дано определение «изображение, сде-

ланное карандашом», вместо «живопись» – «изображение в красках» и 

т. п.). Определен образ-символ, используемый в обоих произведениях, 

однако пояснения сделаны скупо, без дополнений в ответах. 

Низкий уровень – неправильно определено историческое событие 

и историческое лицо, воплощенные в произведениях, не даны опреде-

ления видов изобразительного искусства в представленных произведе-

ниях, проявлено непонимание при анализе средств выразительности, 

имеющих символическое значение, оба произведения не вызывают 

эмоционального резонанса, отсутствует желание их описывать и рас-

сматривать. 

Ответы за оба задания суммируются, выводится средний балл по 

данному показателю. 

Приведем описание диагностических заданий по деятельностно-

рефлексивному критерию. При разработке задания по показателю «опыт 

эстетических суждений о произведении искусства» (1) мы ориентирова-

лись на тест Е. М. Торшиловой «Переименование картин» [145]. 

Суть теста заключается в том, что старшеклассникам предлагают 

дать названия (выбрать из нескольких вариантов) картинам, которые 

не входят в школьную программу и неизвестны им. Варианты назва-

ний подобраны по принципу: одно описательно-сюжетное название, 

второе – эмоциональное, но противоположное художественному обра-

зу полотна и третье – соответствие образному строю. Выбор своих 

вариантов названий испытуемым нужно объяснить, обосновать, что 

именно в сюжетах картин и средствах их художественной выразитель-

ности доказывает этот выбор [145, с. 82-97]. Оценивание теста проис-

ходит следующим образом. 

Высокий уровень – для названий всех репродукций выбран вари-

ант «соответствие образному строю». Рассуждения старшеклассника, 

доказывающие его выбор, отличаются полнотой, доказательностью, 

опираются на понимание средств художественной выразительности. 

Средний уровень – часть ответов относится к варианту «соответ-

ствие образному строю», часть – к варианту «сюжетное соответствие», 

часть может относиться и к варианту «противоположное по образу». 

Старшеклассник по-своему может объяснить и обосновать свой выбор, 

рассуждения опираются на знание средств художественной вырази-

тельности, хотя и трактуются субъективно. 

Низкий уровень – большинство ответов относится к варианту 

«сюжетное соответствие». Объяснения данному выбору противоречи-

вы и непоследовательны. Большинство ответов случайно, выбор вари-

антов не обоснован и никак не объяснен. 
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В соответствии с нашей тематикой мы предложили старшекласс-

никам следующие картины: А. А. Дейнека «Вечер на патриарших пру-

дах», Е. Е. Моисеенко «Победа», П. А. Кривоногов «Капитуляция». 

Композиция картины А. А. Дейнеки построена на образных кон-

трастах: мрачное, суровое небо – и ослепительно белый снег; военный 

патруль, в небе дирижабль, охраняющий город, – и дети, беззаботно 

играющие в хоккей. В авторском названии картины звучит горечь от 

того, что обычная мирная картина жизни оказалась «вписана» в суро-

вую и тревожную «рамку» военного времени. В соответствии с образ-

ным строем картины возможны названия: «Жизнь продолжается», 

«Военное детство», «Мирный вечер во время войны» и пр.  

Название картины Е. Е. Моисеенко также пронизано горечью по-

тери, которая еще более остро переживается в момент победного за-

вершения боя. В центре композиции два солдата: один умирает на ру-

ках у товарища. Его искаженная фигура вызывает ужас. Второй кри-

чит, на лице выражение горького отчаяния от потери товарища. В от-

крытое окно сквозь яркую зеленую листву врывается солнце, подчер-

кивая радость жизни, торжество победы. Контраст светлых и темных 

оттенков, словно контраст радости и скорби, подчеркивает психоло-

гизм образов. В соответствии с образным строем картины возможны 

названия: «Цена победы», «Не вернулся из боя», «Вставай, однополча-

нин, бери шинель, пошли домой» и пр.  

На картине П. А. Кривоногова изображен поверженный Берлин, 

красный флаг над горящим Рейхстагом, фашистские знамена под но-

гами советских солдат. Авторское название носит описательный ха-

рактер (иллюстрирует исторический момент капитуляции фашистов 

перед советскими воинами). Однако эмоциональный пафос данной 

картины связан с радостью окончания войны, торжеством победы со-

ветских солдат, окончательным разгромом фашистов (что подчеркива-

ет их жалкий, понурый вид). В соответствии с образным строем карти-

ны возможны названия: «Мы победили!», «Сегодня кончилась война», 

«Этот день Победы» и пр. 

Следующим показателем по деятельностно-рефлексивному кри-

терию является «проявление художественно-творческой инициативы и 

активности при участии в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности и создании продуктов собственного художественного 

творчества». 

По показателю «проявление художественно-творческой инициа-

тивы и активности при участии в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности и создании продуктов собственного 

художественного творчества» (3) была проведена экспертная оценка 
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портфолио старшеклассников, содержащих сведения об участии в ме-

роприятиях гражданско-патриотической направленности разного 

уровня (школьного, муниципального, регионального, всероссийского).  

Краткое содержание экспертной оценки портфолио. Старшеклас-

сникам необходимо было представить свое портфолио с наличием до-

кументов, подтверждающим участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности. 

Экспертная оценка портфолио проводится следующим образом. 

Высокий уровень – в портфолио присутствует более 5 грамот и 

благодарственных писем участия старшеклассника в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности разного уровня (школь-

ного, муниципального, регионального, всероссийского). 

Средний уровень – в портфолио присутствует не менее 3 грамот и 

благодарственных писем участия старшеклассника в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности разного уровня (школь-

ного, муниципального, регионального). 

Низкий уровень – в портфолио присутствует 1-2 подтверждения 

участия старшеклассника в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности на уровне школы.  

По данному показателю проводится также творческое задание 

следующего содержания.  

Представьте, что Вы – директор недавно созданного туристическо-

го агентства. Приоритетное направление агентства – образовательный 

туризм. Составьте листовку рекламного характера для групп школьни-

ков, включающую информацию об истории города Асбеста, памятниках 

культуры (необходимо представить эту информацию увлекательно, так, 

чтобы обучающимся захотелось посетить эти места).  

Результаты задания оцениваются следующим образом. 

Высокий уровень – листовка рекламного характера включает в 

себя описание 5 основных памятников культуры города Асбеста. Дает-

ся полная характеристика истории создания данных памятников куль-

туры, называются их авторы. Дается эмоциональное описание памят-

ника, его социально-культурной значимости. 

Средний уровень – листовка рекламного характера включает в 

себя описание не менее 3 основных памятников культуры города Ас-

беста. Дается полная характеристика истории создания данных памят-

ников культуры, называются их авторы. Дается эмоциональное описа-

ние памятника, его социально-культурной значимости. 

Низкий уровень – листовка рекламного характера описание 2 ос-

новных памятников культуры города Асбеста. Характеристика исто-
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рии создания данных памятников культуры составляет только их 

названия. 

Таким образом, на начальном этапе опытно-поисковой работы мы 

выделили критерии и показатели, позволяющие определить уровни 

развития у старшеклассников художественного интереса к произведе-

ниям искусства гражданско-патриотической направленности, произве-

ли отбор средств педагогической диагностики. Проделанная работа 

позволила перейти к следующему этапу опытно-поисковой работы, 

который непосредственно связан с апробацией разработанной нами 

методики развития у старшеклассников художественного интереса к 

произведениям искусства гражданско-патриотической направленности 

во внеурочной деятельности. 

2.2. Содержание методики развития у старшеклассников  

художественного интереса к произведениям искусства  

гражданско-патриотической направленности  

во внеурочной деятельности 

С учетом результатов диагностики, теоретических оснований и 

педагогического опыта для старшеклассников была разработана и реа-

лизована методика развития у старшеклассников художественного 

интереса к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности во внеурочной деятельности.  

Для реализации разработанной методики была разработана про-

грамма для классных руководителей «Искусство и вызовы времени», в 

основу которой заложена идея обращения к искусству в комплексе 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию старше-

классников, запланированных на школьном, муниципальном, регио-

нальном и всероссийском уровнях. Такое планирование позволяло 

осуществить взаимодействие субъектов образовательного процесса 

внутри школы с социокультурным окружением для вовлечения стар-

шеклассников в культурную жизнь общеобразовательной организации 

и своего города.  

Приведем некоторые примеры из плана программы на 2017–2018 

учебный год (представлен в приложении).  

Так, планирование мероприятий предусматривало такое направ-

ление в работе со старшеклассниками, как их подготовку к участию в 

олимпиадах по предметной области «Искусство» на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях. В обычной практике на олим-

пиады муниципального, регионального, а тем более, всероссийского 

уровней выходят единицы школьников (или от какой-либо школы та-
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кие представители вовсе отсутствуют). Поэтому, как правило, подго-

товка по разным предметным областям ведется только среди самых 

«продвинутых» в этих областях учеников (в частности, по предметной 

области «Искусство» – среди тех старшеклассников, кто собирается в 

дальнейшем поступать вузы культурологического профиля). Мы по-

строили работу таким образом, чтобы все ученики класса могли позна-

комиться с типами олимпиадных заданий и с материалами прошлых 

олимпиад по предметной области «Искусство». Так, к олимпиаде му-

ниципального уровня (запланированной в октябре 2017 г.) подготовка 

велась в виде решения задач олимпиадного типа в процессе проводи-

мой нами диагностики развития интереса к произведениям искусства 

гражданско-патриотической направленности (в сентябре и начале ок-

тября 2017 г.). Диагностические задания (подробно описанные нами в 

параграфе 2.1.) были связаны с гражданско-патриотической тематикой. 

Таким образом, в плане программы была заложена идея как мотивации 

школьников к участию в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности, так и к освоению разных типов олимпиадных задач 

по предметной области «Искусство», подходов к их оцениванию. 

Предусматривалось и дальнейшее поддержание возникшего интереса. 

В общий план были включены: олимпиада, спланированная на муни-

ципальном уровне на октябрь 2017 г. и ее региональный этап на все-

российском уровне (февраль 2018). Также план предусматривал вовле-

чение старшеклассников в конце учебного года в разработку викторин 

для обучающихся младших и средних классов на материале искусства 

гражданско-патриотической тематики.  

В качестве своеобразной подготовки к мероприятию всероссий-

ского уровня – к конкурсу «Родина в стихах» (запланированному на 

ноябрь 2017 г.) было включено в план в конце октября 2017 г. вне-

урочное мероприятие в форме литературной гостиной «О мужестве, о 

подвиге, о славе». Мероприятие, где старшеклассники будут читать 

стихи о войне, ценно само по себе – предполагает яркие эмоции и ин-

терес у его участников. Одновременно данное школьное мероприятие 

было спланировано как отбор участников для предстоящего всерос-

сийского конкурса и подготовка к нему. 

Аналогично в плане программы были соотнесены по датам меро-

приятия, подводящие старшеклассников к участию во всероссийском 

конкурсе патриотической песни (запланированном на февраль 2018 г.): 

на муниципальном уровне на ноябрь 2017 г. был спланирован конкурс 

«Битва хоров», а на школьном уровне в декабре 2017 г. было сплани-

ровано внеурочное мероприятие на основе театрализации песни ком-

позитора В. П. Соловьева-Седого и поэта А. И. Фатьянова «Где же вы 
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теперь, друзья-однополчане». Данное мероприятие было включено в 

план по предложению классного руководителя, у которого в классе 

был потенциальный исполнитель песни – участник вокального школь-

ного кружка (Матаков Дмитрий из10-го класса МБОУСОШ № 18). 

В театрализации песни на внеурочном мероприятии планировалось 

задействовать большое количество учеников класса. Одновременно 

это мероприятие мыслилось как возможность подготовки талантливо-

го вокалиста из данного класса к участию на всероссийском конкурсе 

патриотической песни.  

Еще одним примером подобного планирования в разработанной 

нами программе может послужить подготовка к всероссийскому кон-

курсу «Школьное сочинение о Родине» (спланированному на май 

2018 г.). Для подготовки к этому конкурсу на школьном уровне было 

спланировано внеурочное мероприятие в форме написания эссе «Если 

б я был героем произведения» (февраль 2018 г.), которое предполагало 

участие всех старшеклассников экспериментальных классов. Авторов 

лучших эссе планировалось нацелить в дальнейшем на участие в му-

ниципальном конкурсе исследовательских проектов «Исторические 

памятники России: снова в строю» (намеченном на март 2018 г.) При-

мечательно, что данное мероприятие на уровне муниципалитета пла-

нировалось как конкурс коллективных проектов (что также предпола-

гало участие как можно большего количества обучающихся). В каче-

стве продолжения работы в этом направлении были запланированы: 

региональный конкурс исследовательских проектов «С чего начинает-

ся Родина?», «Война. Победа. Память» (апрель 2018 г.) и всероссий-

ский конкурс «Школьное сочинение о Родине» (июнь 2018 г.). 

В программе «Искусство и вызовы времени» были отражены ме-

роприятия, запланированные на муниципальном уровне: экскурсия по 

городу «Город мой, Асбест» (декабрь 2017 г.), квест «Городской до-

зор» (январь 2018 г.). Данные мероприятия были направлены на обо-

гащение старшеклассников знаниями о культурных достопримеча-

тельностях своего города. В дальнейшем эта работа стала основой при 

разработке воспитательных мероприятий для учеников младших и 

средних классов в своей школе, а также в процессе решения итоговых 

диагностических заданий. 

Еще одно важное направление работы, получившее отражение в 

разработанной программе, – вовлечение старшеклассников в творческие 

задания по созданию мультимедийной продукции. При планировании 

этот вид деятельности обучающихся также был последовательно вклю-

чен в мероприятия, проводимые на разных уровнях. На внутри школь-

ном уровне включение таких заданий (индивидуально и в небольших 
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группах) предполагалось во многие мероприятия первого полугодия 

(например, создание презентаций и слайд-фильмов при проведении ли-

тературной гостиной, виртуальной экскурсии). Для учеников, которым 

такого рода задания окажутся по душе, в плане на второе полугодие бы-

ли предусмотрены такие мероприятия муниципального уровня, как кон-

курс на лучший проект виртуальной экскурсии «Великие российские 

ученые и их открытия», конкурс видеороликов «Первые в космосе». 

На региональном уровне на второе полугодие были запланированы: 

конкурсы на лучший трейлер к фильму или книге современных авторов 

на историческую и гражданскую тематику, конкурс видеороликов 

«Твои, Россия, сыновья». В конце учебного года (июнь 2018 г.) старше-

классники могли реализовать свои интересы в этой сфере деятельности 

при спланированном участии старшеклассников в воспитательных ме-

роприятиях для обучающихся 5-х – 6-х классов (в разработке интернет-

игр, электронных путеводителей, слайд-фильмов и пр.). 

Комплексно планировалось и такое направление работы, как раз-

витие критического мышления у старшеклассников при восприятии 

произведений искусства. На всех уровнях были запланированы меро-

приятия, связанные с дискуссионным обсуждению выставок совре-

менного искусства, телевизионных ток-шоу, современных фильмов, 

неоднозначно интерпретирующих исторические события. Так, на 

уровне школы на февраль 2018 г. были запланированы дискуссии 

«Они сражались за Родину» (на материале современных фильмов о 

войне) и дебаты «Есть ли место подвигу в современной жизни?» (с 

привлечением материалов современного искусства). На муниципаль-

ном уровне в апреле 2018 г. была спланирована конференция для 

школьников «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обя-

зан: актуален ли этот лозунг сегодня?», подразумевавшая анализ и об-

суждение современной художественной практики в условиях инфор-

мационного давления со стороны западных СМИ. На региональном 

уровне возможность выразить свою гражданскую позицию предостав-

лялась старшеклассникам в конкурсе трейлеров к современным филь-

мам и книгам на историческую и гражданскую тематику (март 2018 г.). 

Таким образом, мероприятия для реализации методики определя-

лись авторской программой «Искусство и вызовы времени». В про-

грамму включены мероприятия с обучающимися всего класса, но 

предусмотрена дифференциация заданий по интересам старшекласс-

ников в процессе подготовки мероприятий. Разнообразные творческие 

задания на этапе подготовки к мероприятиям предоставляли старше-

классникам возможность выбора способа участия в этих мероприятиях 

в соответствии с собственными интересами, возможностями, личными 
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предпочтениями, стремлением к индивидуальной или групповой рабо-

те. При этом творческие задания соотносились с задачами этапов ме-

тодики и используемыми на этих этапах формами и методами развития 

художественного интереса у старшеклассников к произведениям ис-

кусства гражданско-патриотической направленности.  

Этапы методики мы определили в соответствии со следующей ло-

гикой: от эмоциональной вовлеченности старшеклассников в восприя-

тие произведений гражданско-патриотической направленности (эмоци-

онально-побудительный этап) – через понимание специфики художе-

ственной образности в отражении исторических и социокультурных 

явлений (познавательно-аналитический этап) – к активизации старше-

классников в выражении собственной гражданско-патриотической по-

зиции в индивидуальных и коллективных продуктах творчества (иници-

ативно-творческий этап). Каждый этап нацелен на решение определен-

ных задач, связанных с разными стадиями развития художественного 

интереса к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности и соответствующей мотивационной направленности 

старшеклассников, включает необходимые для решения этих задач 

формы и методы. 

Эмоционально-побудительный этап. Главной задачей первого 

этапа была эмоциональная вовлеченность старшеклассников в воспри-

ятие произведений гражданско-патриотической направленности, акту-

ализация личностных смыслов в общении с искусством, обращенным к 

социальным проблемам.   

На первом этапе мы ориентировались на формирование у старше-

классников комплекса мотивов, определяющих привлекательность для 

них предлагаемой информации. Это мотивы увлеченности событийно 

яркими, эмоционально насыщенными занятиями, переживания успеха 

и удовольствия от выполнения творческих заданий (в том числе, при 

реализации умений использовать интернет-технологии и ориентиро-

ваться в интернет-пространстве), активизации собственного жизненно-

го, эмоционально-личностного опыта в общении с художественными 

образами – выразителями идей гражданственности и патриотизма.  

При выборе методов и форм внеурочной деятельности мы учиты-

вали данную мотивационную направленность первого этапа методики. 

Методы, соответствующие поставленной задаче: метод эмоцио-

нальной драматургии занятия, метод уподобления герою произведения.  

Метод эмоциональной драматургии занятия, связанный с разра-

боткой эмоциональных планов занятия, направлен на организацию 

занятий – «событий», которые ведут к открытиям не только новой ин-

формации, но и новых граней своей собственной личности. 
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В плане воспитательной работы в общеобразовательной организа-

ции традиционно занимают значительное место классные часы и вне-

урочные мероприятия, посвященные событиям и героям Великой Оте-

чественной войны: на примере величия народного подвига у современ-

ных старшеклассников, не знавших войны, воспитывается уважение к 

своему народу, к своей родине. Воспитательный эффект таких меропри-

ятий напрямую связан с созданием атмосферы высокого градуса эмоций 

в переживании и осмыслении событий этого трагического периода в 

истории нашей страны. Продумыванию всех компонентов эмоциональ-

ной драматургии занятия в этом случае уделяется особое внимание. 

Старшеклассники активно привлекались к разработке элементов 

эмоциональной драматургии таких мероприятий. Наиболее привлека-

тельными для старшеклассников оказались творческие задания на тему 

проводимого мероприятия с использованием мультимедийных техно-

логий.  

Например, при подготовке мероприятий на патриотическую тема-

тику старшеклассников получали следующие задания: подобрать ви-

деоряд к песне военных лет (используя документальные фотографии, 

найденные в интернете), выбрать для показа на занятии краткий фраг-

мент фильма о войне, подходящий по сценарию мероприятия, создать 

видеоролик по материалам  интервью, взятых у ветеранов войны и их 

внуков, создать презентацию историй из военного прошлого членов 

своей семьи и пр.  

Такие задания старшеклассники выполняли в небольших группах, 

консультируясь с учителем. Включение подготовленных старшекласс-

никами фрагментов в общий сценарий мероприятия в качестве эмоци-

ональных кульминаций порождало у них чувство сопричастности об-

щему делу, давало дополнительные эмоциональные импульсы.  

Так, группой старшеклассников (3 человека) к внеклассному часу, 

посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, был под-

готовлен слайд-фильм к песне Е. И. Плотникова «И все о той весне». 

В качестве видеоряда старшеклассники подобрали репродукции, ста-

раясь соотносить слова песни с сюжетами картин. Так, слова о ратном 

подвиге сопровождались репродукциями таких картин, как: 

В. Е. Памфилов «Подвиг Гвардейцев Панфиловцев», А. А. Дейнека 

«Оборона Севастополя», П. А. Кривоногов «Защитники Брестской 

крепости», П. Т. Мальцев «Штурм Сапун-горы», П. А. Кривоногов 

«Поединок», И. В. Евстигнеев «На подступах к Москве», В. В. Шата-

лин «Битва за Днепр» и др. Лирическая линия сюжета песни была про-

иллюстрирована репродукциями: Г. М. Данилочкин «В землянке», 

Н. Бут «Во имя жизни», М. И. Самсонов «Сестрица», Б. Н. Дрыжак 
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«Письмо с фронта». Слова о горечи поражений и потерь были проил-

люстрированы репродукциями: Ф. П. Усыпенко «Ночной бой», 

Н. Я. Бут «Последние патроны», Б. М. Неменский «Последнее пись-

мо», А. П. Горский «Без вести пропавший». Образ Победы в песне ил-

люстрировали репродукции: В. П. Фельдман «Родина», Д. К. Мочаль-

ский «Победа. Берлин», П. А. Кривоногов «Победа», В. Б. Таутиев 

«Освобождение Белграда 1944 года», А. М. Лопухов «День Победы», 

А. И. Китаев «Возвращение с Победой».  

Еще одно творческое задание было связано с созданием видеоро-

лика на тему «Первые в космосе». Прежде чем создать видеоролик, 

старшеклассники (в составе небольшой инициативной группы) прове-

ли опрос в виде интервью со своими одноклассниками, чтобы выяс-

нить, знают ли их сверстники российских космонавтов, первыми поле-

тевшими в космос. Были заданы следующие вопросы: «Знаешь ли ты 

какого-нибудь из российских космонавтов?», «В каком году был со-

вершен первый полет в космос?», «Кому из космонавтов принадлежит 

знаменитая фраза, сказанная перед стартом – «Поехали!»? Далее груп-

пой старшеклассников был создан видеоролик. Вначале видеоролика 

были представлены фрагменты взятых интервью, из которых понятно, 

что большинство опрошенных знают только одного космонавта (Юрий 

Гагарин),  но при этом не могут назвать его отчество, путаются в отве-

тах о том, в каком году он полетел в космос (1961 год), не знают, кому 

из космонавтов принадлежит фраза «Поехали!» Затем в видеоролике 

были показаны небольшие сюжеты о пяти космонавтах (Ю. А. Гага-

рин, В. В. Терешкова, Г. С. Титов, А. А. Леонов, В. М. Комаров). Ви-

деоролик был показан на внеклассном часе, посвященном Дню Космо-

навтики, вызвал интерес и бурные обсуждения у одноклассников. 

Задания старшеклассникам по подготовке мультимедийного ма-

териала дополнялись заданиями, связанными с исполнением художе-

ственных произведений гражданско-патриотической направленности. 

Продуктивной для таких внеурочных мероприятий оказалась форма 

литературной гостиной, где старшеклассники самостоятельно подби-

рали стихи и песни соответствующей тематики, представляли в пре-

зентациях истории их создания и сами исполняли эти произведения. 

Волнение выступающих, их живые эмоции в процессе выразительной 

декламации стихов, проникновенного, прочувствованного исполнения 

песен создавали эмоционально насыщенную атмосферу мероприятия.  

Так, яркие эмоции вызвало исполнение старшеклассниками песен 

и стихов о войне в рамках литературной гостиной «О мужестве, о по-

двигах, о славе». В ходе литературной гостиной старшеклассниками 

исполнялись песни: «Вот солдаты идут» (музыка К. В. Молчанова, 
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слова М. Г. Львовского), «На безымянной высоте» (музыка 

В. Е. Баснера, слова: М. Л. Матусовского), «Офицеры» (из к/ф «Офи-

церы» музыка Р. М. Хозак, слова Е. Д. Аграновича). Между песнями 

звучали стихи: «Мужество» А. А. Ахматовой, «Я убит подо Ржевом» 

А. Т. Твардовского, «На носилках, около сарая» Ю. В. Друниной. 

Кульминаций стало выступление старшеклассника, который прочитал 

отрывок из поэмы «Реквием» Р. И. Рождественского «Помните», и 

пение всем классом песни «День Победы» (музыка Д. Ф. Тухманова, 

слова В. Г. Харитонова) под фонограмму с исполнением Л. В. Лещен-

ко. Чтение стихов, пение песен вызывало у старшеклассников не толь-

ко особый эмоциональный подъем, но вовлекало в переживание чув-

ства гордости за тех, кто пал на полях сражений, кто, не сомневаясь ни 

секунды, шел в бой, защищая родные земли, отчий дом, свою семью. 

Благодаря такому эмоциональному проживанию сюжетов о войне, о 

том, что солдаты, теперь уже безымянные воины, отдавали жизни во 

имя Отчизны, – сама идея «Самое лучшее и дорогое – Родина» – пере-

стала быть абстрактной для старшеклассников, возникло чувство лич-

ной сопричастности трагическому и героическому периоду в истории 

нашей страны. 

На первом этапе реализуемой методики активизация школьной 

художественной самодеятельности стала действенным способом эмо-

ционального вовлечения старшеклассников в восприятие произведе-

ний искусства гражданско-патриотической направленности.  

В частности, на сцене школьного театра было представлено одно 

из сложных произведений на гражданско-патриотическую тему «Ва-

силий Теркин» (автор А. Т. Твардовский). Старшеклассникам было 

интересно смотреть спектакль, в котором участвовали некоторые из их 

одноклассников. После просмотра театральной постановки старше-

классники делились своими эмоциями. Некоторые примеры высказы-

ваний: «Мне кажется, что Василий Теркин – весельчак и балагур. Его 

привлекательность в том, что любые трудности он переносит с юмо-

ром, подбадривая других, и это свидетельствует о стойкости, сильной 

воле и мужественности этого человека»; «На мой взгляд, главная черта 

характера Василия Теркина – любовь к родной стране. Он постоянно 

вспоминает о родных местах, которые так милы и дороги его сердцу. 

Становится понятно, что на войне он оказался не из-за желания повое-

вать, а ради жизни на земле»; «Больше всего меня привлекает в этом 

человеке его жизнелюбие, житейская смекалка, способность подбод-

рить своих товарищей в трудных ситуациях» и др. 

Интересна для старшеклассников оказалась форма театрализо-

ванной постановки песенного сюжета (создание «зримой песни», где 

https://www.culture.ru/poems/8905/muzhestvo
https://www.culture.ru/poems/6907/ya-ubit-podo-rzhevom
https://www.culture.ru/poems/47611/na-nosilkakh-okolo-saraya
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песню можно не только слушать, но и видеть, где тесно переплетается 

художественный и документальный материал). В подготовке таких 

инсценировок вызывался принимать участие практически весь класс. 

Те, кто обладал актерскими способностями, готовили саму театрализо-

ванную постановку, кто хорошо рисует, делали декорации, придумы-

вали костюмы, остальные, разбившись на небольшие группы, готовили 

сообщения об истории создания песни, композиторе, поэте. 

Например, готовясь к театрализации песни композитора В. П. Со-

ловьева-Седого и поэта А. И. Фатьянова «Где же вы теперь, друзья-

однополчане?», старшеклассники узнали, что ключевая фраза и инто-

нация песни «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» возникла у 

композитора В. П. Соловьева-Седого после его встречи на крупной 

сибирской стройке с бывшими воинами, вспоминавшими о своих бое-

вых товарищах, с которыми пройдены были все испытания и тяготы 

военной жизни. Вместе с поэтом А. И. Фатьяновым песня была напи-

сана осенью 1946-го года. 

Этот эпизод послевоенной встречи с воспоминаниями о фронто-

вых друзьях лег в основу театрализации песни, композиция которой 

выстраивалась на сопоставлении двух планов. Один план – небольшая 

(статичная) группа исполнителей роли рабочих в мирное время – быв-

ших воинов. Другой план – театрализация сюжетов военного времени 

(бой, спасение раненых товарищей, перевязка ранений и пр.) которые 

сменяют друг друга, как воспоминания. Старшеклассники сами выби-

рали для себя роли, придумывали под эти роли небольшие сюжеты, 

обсуждали их на репетициях. Сама подготовка театрализации этой 

песни вызвала большой интерес у старшеклассников. Во время кон-

цертного исполнения «зримой песни» в зале стояла полная тишина. По 

глазам ребят было видно, что они проживают сюжет вместе с героями, 

что эта «негромкая» лирическая песня-воспоминание заставила их за-

думаться о том, что такое фронтовое братство, мужество и стойкость 

воинов, какой ценой досталась Победа нашему народу. 

Метод уподобления герою произведения, связанный с актуализа-

цией личностного опыта в художественном восприятии, также способ-

ствует эмоциональной вовлеченности в восприятие произведений 

гражданско-патриотической тематики.  

К методу уподобления мы обращались на классных часах, вовлекая 

старшеклассников в творческие задания, основанные на своеобразном 

«примеривании» на себя сюжетов и образов произведений искусства, 

выражающих гражданско-патриотические ценности (например, театра-

лизации фрагментов литературных произведений, проведение ролевых 
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игр «Ожившая картина», «Если бы герои картин могли говорить», напи-

сание сочинений и эссе от имени героев произведений и пр.). 

В частности, особый интерес у старшеклассников вызвала роле-

вая игра «Ожившая картина». В этой игре герои как бы «сходят» с по-

лотен, показывают изображенное действие посредством театральной 

мини-постановки. Старшеклассниками была выбрана картина 

А. Д. Кившенко «Военный Совет в Филях». В задачи ролевой игры 

входило: оживить историческое событие, повысить понимание ситуа-

ции, вызвать эмоциональное сопереживание. Игра проводилась в акто-

вом зале. На сцене была воспроизведена композиция картины, сделаны 

соответствующие декорации, на экране представлена репродукция 

картины. Вначале представления участники выполняли свои роли ста-

тично («за кадром» звучал голос, комментировавший происходящее 

событие, излагавший исторические факты, предшествующие ему, име-

на участников). Затем герои «оживали» и начинали дискуссию (ча-

стично для реплик героев был использован текст из романа 

Л. Н. Толстого «Война и мир»). После окончания дискуссии (знамени-

той фразой Кутузова «С потерянием Москвы не потеряна еще Россия») 

герои вновь замирали на своих местах, голос «за кадром» рассказывал 

о том, как болезненно и глубоко переживал тяжесть такой жертвы Ку-

тузов (текст из исследования историка Н. А. Троицкого), на экране без 

звука демонстрировались фрагменты киноэпопеи Бондарчука «Война 

и мир» – кадры горящей в пожарах Москвы, оставляемой жителями, 

сражения под Бородино и грядущего бесславного поражения француз-

ской армии).  

Метод уподобления герою произведения часто используется са-

мими творцами, выстраивающими сюжет произведения на основе фан-

тастического (или инсценированного) попадания героев в другое вре-

мя, где они становятся активными участниками событий, как, напри-

мер, в фильмах «Мы из будущего», «Рубеж», «Туман», «Портрет ге-

роя», «Обратная сторона луны». Именно такого рода фильмы в первую 

очередь вызвали у старшеклассников особый интерес и потребность в 

коллективных обсуждениях на классных часах их сюжетов и отражен-

ных в них нравственных коллизий.  

С обсуждения некоторых из этих фильмов началась работа новой 

рубрики классного сайта: активная переписка старшеклассников с об-

меном мнениями и впечатлениями от просмотров фильмов. Выложен-

ная учителем информация в тематическом разделе «Фильмы поколе-

ния победителей» побудила старшеклассников к самостоятельному 

просмотру шедевров советского экранного искусства («Судьба челове-

ка», «Они сражались за Родину», «Летят журавли», «Офицеры»). От-
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зывы и высказывания обучающихся на сайте подтвердили, что эти 

фильмы до сих пор «в строю»: и сегодня вызывают живое соучастие у 

юных зрителей и являются камертоном в «настраивании» их граждан-

ско-патриотических чувств.  

Приведем примеры отзывов, оставленных в чате после просмотра 

фильмов. О фильме «Летят журавли»: «Я увидела войну глазами юной 

девушки, поняла, как трудно сделать правильный выбор в такой траги-

ческой ситуации, как тяжело переживать потом свою ошибку, сколько 

бед и поломанных судеб принесла война. Последние кадры фильма: это 

радость со слезами на глазах». О фильме «Судьба человека»: «До этого 

мне были неинтересны старые советские фильмы, а этот фильм задел за 

живое, хотя в нем нет никаких кинематографических эффектов. Безумие 

и жестокость войны не смогли убить душу в русском человеке, искале-

чили его физически, но не убили чувство собственного достоинства, 

способности к состраданию, желания жить, спасая других. Вот что такое 

«загадочная русская душа» – оставаться человеком, несмотря ни на ка-

кие испытания». О фильме «Они сражались за Родину»: «Фильм о по-

двиге рядовых солдат: о невыносимости боли от ран, вечном недосыпе, 

стыде за отступление перед солдатскими матерями, о страшной буднич-

ной повседневности смертей товарищей. Вечная память всем, кто погиб, 

защищая Родину. Спасибо им за мир и чистое небо!». 

В дальнейшем участие в работе сайта, обмен информацией, пред-

ложения по поводу выбора фильма для следующего просмотра и об-

суждения мотивировали старшеклассников к ознакомлению с пластом 

кинематографической продукции на гражданско-патриотическую те-

матику, зачастую проходившую мимо их внимания.  

Познавательно-аналитический этап. Задача второго этапа связа-

на с формированием представлений о символическом характере худо-

жественно-образных средств выражения и нелинейности отражения 

исторических и социальных явлений в содержании художественного 

произведения.  

Задача данного этапа решалась с опорой на следующий комплекс 

мотивов в освоении предлагаемого материала старшеклассниками: во-

влеченность в решение проблемных ситуаций в творческих заданиях на 

занятиях, удовлетворение от самостоятельных открытий в исследовании 

художественных закономерностей, возможность активного выражения 

своего мнения и оценки явлений современной художественной практи-

ки, связанных с гражданско-патриотической проблематикой. 

Ведущим методом данного этапа стал метод постановки эмоцио-

нально-отношенческих задач, связанный с осмыслением идеи произве-
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дения, воплощенной с помощью художественных средств в его содер-

жании.  

Данный метод стал опорным во всех формах внеурочной деятель-

ности второго этапа. В частности, общение в классном чате по поводу 

просмотренных фильмов гражданско-патриотической направленности 

перешло от эмоционального обмена впечатлениями на уровень раз-

мышлений о режиссерских трактовках исторических событий. Выби-

рая самостоятельно фильмы для просмотра и обсуждения на сайте, 

старшеклассники чаще всего отдавали предпочтение современному 

кинематографу, в котором в последнее время достаточно интенсивно 

разрабатывается историческая и гражданско-патриотическая тематика. 

Среди фильмов, которые старшеклассники  выбрали для самостоя-

тельного просмотра, оказались как фильмы, выражающие идею гордо-

сти за свою страну, силу духа народа и его лучших представителей 

(«Адмиралъ», «Легенда 17», «Т-34», «Битва за Севастополь», «Время 

первых», «Экипаж», «Движение вверх»), так и фильмы, чей выход в 

прокат вызвал неоднозначные мнения в обществе (как, например, 

фильмы «Матильда», «Левиафан», «Текст», «28 панфиловцев»).  

Например, о фильме «Текст» старшеклассник высказал следую-

щее: «Я захотел посмотреть фильм, потому что читал книгу, и очень 

разочарован. Не могу понять, как можно было так перевернуть сюжет, 

показав полицейского Хазина – наркоторговца, эгоиста и изменника – 

милым и любящим парнем, который весь такой хороший, и как же мог 

с ним так поступить главный герой! Главный герой Илья в книге – 

воспитанный, умный, романтичный, а в фильме показан, как беспеч-

ный эгоист, да еще и туповатый. Это режиссер так свою оригиналь-

ность демонстрирует?» Другое высказывание: «Книгу не читал, а 

фильм мне понравился. Внимание приковано до самого финала, было 

интересно узнать, чем дело кончится». 

Споры, возникшие на сайте при обсуждении фильмов, были про-

должены на классных часах и помогли привести старшеклассников к 

осознанию специфики художественной образности, в частности, к по-

ниманию того, что экранизация литературных произведений – это не 

иллюстрация книги, а новое произведение, в котором выражена пози-

ция другого автора – режиссера фильма. Аналогично сюжет произве-

дения не является простой иллюстрацией жизненных, в том числе, ис-

торических событий. Произведения искусства, даже созданные по мо-

тивам реальных событий, отражают личный опыт автора, его субъек-

тивно окрашенные представления о мире, его собственную систему 

ценностей. Чем талантливее и харизматичнее автор произведения, тем 
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реальнее и эмоционально убедительнее воспринимается созданный им 

художественный мир.  

Проведение внеурочных занятий в форме дискуссии требует осо-

бых усилий от учителя, поиска и применения таких способов и прие-

мов, которые учат школьников не только формулировать свою пози-

цию, но и учитывать другие мнения, выстраивать общение в диалоге. 

Для педагога как носителя принятой обществом позиции, важно четко 

эту позицию формулировать, представлять доказательные аргументы 

ее правоты. При этом важно давать школьникам возможность свобод-

ного выражения своего мнения, не оценивая его как правильное или 

неправильное.  

Приведем в качестве примера дискуссионное обсуждение фильма 

«Матильда». В начале дискуссии педагог обозначил причину неодно-

значного отношения к этому фильму в обществе. Николай II – очень 

спорная фигура в российской истории: для кого-то Николай II − свя-

той, для кого-то − кровавый, для кого-то − тот властитель, который 

допустил разрушение великой державы. В основе же данного фильма – 

сюжет, связанный с личной жизнью царя. Здесь он предстает, как 

обычный человек, давший волю своим чувствам. Это и будет в центре 

обсуждения. Далее учитель дал возможность школьникам высказаться 

по поводу этого сюжета, а после зачитал несколько писем Николая II к 

своей жене, подчеркнув, что интрига, описанная в фильме, произошла 

в жизни царя до того, как он вступил в законный брак. Старшекласс-

ники сами сделали вывод о том, что письма жене, которые царь писал 

практически каждый день, характеризуют его как любящего мужа и 

безупречного семьянина (а о его роли в российской истории надо 

снять другой фильм).   

В нашей практике хорошей идеей оказалась организация учите-

лем тематического раздела «Фильмы поколения победителей» (как 

указывалось выше), где каждый раз выкладывался тот фильм совет-

ского периода, который по сюжету был близок обсуждаемому на дан-

ный момент современному фильму. Таким способом педагог вовлекал 

старшеклассников в диалог на основе сравнения художественных про-

изведений. Эффективность такого приема позиционирования педаго-

гом своего мнения подтверждается приведенными выше высказывани-

ями старшеклассников в чате.  

Старшеклассники с интересом вовлекались в дискуссионные об-

суждения не только фильмов, но и популярных телевизионных шоу, 

выставок современного искусства, особенно тех, где достижения оте-

чественной культуры и исторические события представлены в неодно-

значных, спорных трактовках.  



 

84 

Во многих случаях привлекательными для старшеклассников ока-

зались игровые приемы ведения дискуссии. В качестве примера можно 

привести дискуссионное обсуждение на внеклассном занятии эпатаж-

ного граффити Покраса Лампаса «Супрематический крест», разме-

щенного летом 2019 года на пл. 1-й Пятилетки Уралмаша. После того, 

как старшеклассниками были высказаны разные точки зрения по пово-

ду данной эпатажной акции современного художника-каллиграфиста, 

педагог применил игровой прием. Участникам спора было предложено 

поменяться ролями: примерить на себя позицию своих оппонентов и 

найти аргументы, противоположные своей точке зрения. В результате 

команда противников акции Покраса Лампаса выдвинула шутливые и 

остроумные предположения о «пользе» (в кавычках) его художества 

для жителей Екатеринбурга, что лишь подчеркнуло надуманную па-

фосность данной арт-затеи. Педагог усилил эту позицию, продемон-

стрировав фрагменты документального фильма об арт-объектах Мара-

та Гельмана в Перми (размещенных на улицах города в 2011 году) с 

критическими высказываниями жителей города на эту тему. 

Для организации дискуссии на внеурочном занятии использовал-

ся прием создания проблемной ситуации, связанной с содержанием 

обсуждаемых артефактов (например, «“Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан”: актуален ли этот лозунг сегодня?», «Я – 

патриот! Я – патриот?», «“Что такое счастье?”: “подсказки” массовой 

культуры», «Есть ли место подвигу в современной жизни?» и т. п.).  

Примером может послужить обсуждение на классном часе вы-

пуска ток-шоу «60 минут» от 27 декабря 2019 года (ведущие: Ольга 

Скабеева и Евгений Попов). На классном часе было заявлено обсужде-

ние на тему «Разведчики или террористы?». Были продемонстрирова-

ны фрагменты телевизионной дискуссии о наших разведчиках 

П. А. Судоплатове и Н. И. Кузнецове, которые были представлены 

одним из историков, как террористы. Н. И. Кузнецов является ураль-

цем, поэтому старшеклассники эмоционально отреагировали на дан-

ную дискуссию: приводили доводы, что в их понимании значит терро-

рист, и что значит разведчик. После обсуждения данного выпуска 

старшеклассники подготовили встречу с обучающимися МБОУ СОШ 

№ 22 им. Н. И. Кузнецова г. Асбеста и посетили музей, посвященный 

Н. И. Кузнецову, который создан в общеобразовательной организации. 

В конце встречи был организован совместный просмотр фильма о 

Н. И. Кузнецове. 

В дальнейшем дискуссионные обсуждения увлекли старшекласс-

ников, в этом формате было проведено немало внеурочных мероприя-

тий. В подобных дискуссиях старшеклассники учились выражать и 
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отстаивать свою точку зрения, формулировать собственное мнение, 

соотносить его с позицией авторов художественных произведений, а 

также и с высказываниями одноклассников. Дискуссионное общение 

продолжалось в социальных сетях с активной перепиской – обменом 

мнениями, предложениями по поводу выбора явлений современного 

искусства, связанных с исторической и гражданской тематикой, для 

следующего коллективного обсуждения.  

В дополнение к дискуссиям в социальных сетях и на классных ча-

сах для старшеклассников были проведены конкурсы: на лучший трей-

лер о фильме и книге современных авторов на историческую и граждан-

скую тематику («Библио-кросс» и «Фильмотека»). По условию конкур-

сов старшеклассникам нужно было выбрать наиболее яркие, на их 

взгляд, произведения современного искусства (фильм и книгу) и создать 

к ним трейлеры: кратко отразить эмоционально-отношенческую задачу, 

поставленную автором, выразить свое мнение, используя в трейлере 

такие художественные средства, как монтаж фрагментов фильма, созда-

ние рисованного мультфильма с комментариями сюжета и пр. Конкурс 

вызвал большой интерес у старшеклассников, мотивировал их на само-

стоятельное изучение событий истории, легших в основу произведений, 

открыл возможности для позиционирования своей точки зрения на яв-

ления современного искусства, обращенного к историческим и граждан-

ским темам. 

Так, на конкурс было представлено более 10 работ. Трейлеры бы-

ли созданы по таким фильмам как: «Мы из будущего», «Время пер-

вых», «Легенда № 17» и др. Члены жюри отметили трейлер группы 

старшеклассников по фильму «Союз Спасения». Трейлер был сформи-

рован из фрагментов фильма. В том, какие именно фрагменты отобра-

ли создатели трейлера, ясно прослеживался основной пафос фильма и 

отношение к его идее самих старшеклассников (были выбраны фраг-

менты, состоящие из реплик героев: «Там люди умирают, там русские 

стреляют в русских»; «Жестокость они могут простить, слабость – не 

простят никогда», «Милосердие не слабость. Это право сильного»; 

«Если государя можно силой убедить, то какой он государь?»; «Бить 

нужно сейчас, князь! У России такого шанса ещё лет сто не будет»; 

«С нами Бог, закон и правда!»). Также для трейлера были отобраны 

эпизоды, передающие моменты наибольшего напряжения: замершие 

на мгновение перед началом атаки лица с выражением надежды на то, 

что свои не будут стрелять в своих, глаза тех, кто находится на площа-

ди, когда проливается первая кровь… В качестве эпиграфа были ис-

пользованы строки из стихотворения А. А. Галича «Петербургский 

романс» («...И все так же, не проще, век наш пробует нас – смеешь 
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выйти на площадь в тот назначенный час?! Где стоят по квадрату в 

ожиданьи полки – От Синода к Сенату, как четыре строки...»). Стихи 

звучали под музыку, популярную среди старшеклассников и не ис-

пользованную в фильме, что так же выражало отношение их к сюжету 

как актуальному и в наши дни.  

Дискуссионные обсуждения явлений современного искусства 

(нередко спорных и эпатажных в их трактовках отечественной исто-

рии) повлекли за собой и более внимательное отношение старшеклас-

сников к художественным воплощениям гражданско-патриотической 

тематики в произведениях советской классики. 

Продуктивной в этом плане оказалась форма виртуальной экскур-

сии в музеи изобразительного искусства. Экскурсоводами в виртуаль-

ной экскурсии по музею выступали сами старшеклассники, которые 

выбирали произведения изобразительного искусства гражданско-

патриотической направленности и готовили краткие аннотации к ним. 

В процессе знакомства с историей создания картины, анализа ее ком-

позиции, графических и цветовых решений в воплощении характера 

героев, эмоционального погружения в образный строй произведения, 

старшеклассники с увлечением постигали символический характер 

художественно-образных средств выражения, раскрывали смыслы 

композиционных решений в воплощении художественных образов.  

Такое заинтересованное погружение в смыслы картины произо-

шло не сразу. Сначала старшеклассники подошли к выполнению зада-

ния несколько формально: готовили рассказы, в основном, об истории 

создания картины, проговаривали тексты, скаченные из интернета. 

Однако на первом же внеурочном мероприятии, проводимом в такой 

форме, возникла примечательная ситуация. Старшеклассник подгото-

вил рассказ об известной картине К. Петрова-Водкина «Смерть комис-

сара» и выразил свое мнение о воплощенном в ней образе. Ученик, 

подготовивший небольшой доклад, не стал пересказывать факты об 

истории создания картины, не стал повторять фразы о пафосе совер-

шенного подвига, горечи утраты, связанной с образом умирающего на 

руках бойца товарища (то, что школьники уже слышали ранее об этой 

картине на уроках искусства). Он сделал акцент на обыденности этого 

сюжета в ситуации войны. «Так всегда происходит на войне: солдаты 

делают свою тяжелую и смертельно опасную работу. Смерть – часть 

этой работы, на нее никто не обращает внимания. Даже песня есть та-

кая: отряд не заметил потери бойца». Старшеклассник увидел в кар-

тине нарочитое отсутствие какого-либо пафоса: просто умирает чело-

век на поле брани, солдаты, оставшиеся в живых, продолжают бежать 

вперед, выполняя свою боевую задачу. Даже солдат, поддерживающий 
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комиссара, выглядит очень просто и спокойно – ни стенаний, ни гнева. 

Именно эта страшная обыденность войны поразила ученика, и он су-

мел в своем докладе донести эту мысль до класса, рассказать о своем 

впечатлении от предельной честности картины, ее страшной правде о 

безжалостных и бесчеловечных буднях войны. 

После этого выступления, эмоционально затронувшего одноклас-

сников, виртуальные экскурсии проводили несколько раз по их соб-

ственной инициативе. Старшеклассники стали обращаться к картинам, 

которые они не изучали на уроках искусства, пытаясь раскрыть под-

тексты сюжетов. Интересен был доклад о картине Ю. П. Кугача «Ле-

том 1941», где выступающий анализировал не бросающиеся в глаза 

детали, выражающие горечь отступления (даже речь свою начал со 

слов: «Я задумался, почему нельзя назвать эту картину «Весной 1945», 

ведь сюжет вполне мог бы подойти к любой дате войны: деревенская 

женщина угощает молоком солдат, проходящих через ее деревню…»)  

Эмоциональным стал и рассказ о картине В. Е. Попкова «Шинель 

отца», в которой ученица увидела «безжизненные, похожие на сло-

манных манекенов фигуры вдов за спиной героя картины», почувство-

вала и сумела рассказать о своем сочувствии герою картины, который 

обобщенно представляет образ целого поколения, выросшего без от-

цов. Закончила она свое выступление под звучание фрагмента песни 

«Дети войны». 

Многие в классе с увлечением отнеслись к заданиям, связанным с 

погружением в скрытые смыслы и подтексты в композициях картин, 

сюжетов художественных произведений. Для многих стало открытием, 

что необязательно прибегать к эпатажным и шоковым эффектам, что-

бы передать в художественных образах ужасы войны. Не менее силь-

ными могут быть впечатления от размышлений над простыми и обы-

денными, на первый взгляд, сюжетами, но обобщенными с помощью 

художественных средств до символов эпохи.   

Форма виртуальной экскурсии в дальнейшем была использована 

для знакомства с мемориальными комплексами. Подготовка аннотаций 

часто перерастала в небольшие исследовательские проекты, в которых 

обучающиеся осмысливали авторскую идею в образных обобщениях и 

метафорах, анализировали смысловую наполненность художественной 

формы.  

Так, интерес вызвало исследование символического обращения к 

образу меча в композициях знаменитых мемориальных комплексов 

Е. В. Вучетича («Перекуем мечи на орала», «Родина-мать зовет в Вол-

гограде, «Воин-освободитель» в Берлине).  
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Сильное эмоциональное воздействие на старшеклассников оказали 

скульптурные образы-символы, посвященные жертвам нацистских лаге-

рей (мемориалы на месте детских концлагерей: «Красный берег» в Бе-

лоруссии, Саласпилс в Латвии, памятный монумент «Трагедия народов» 

в московском парке Победы и др.) Своеобразным символом современ-

ной информационной войны старшеклассники назвали факт обсуждения 

латвийскими властями вопроса о превращении территории мемориала 

концентрационного лагеря Саласпилс в парк развлечений и прогулок. 

Инициативно-творческий этап. На данном этапе задача развития 

художественного интереса решалась через активизацию способности у 

старшеклассников в выражении собственной гражданско-

патриотической позиции в индивидуальных и коллективных продук-

тах творчества. 

В решении данной задачи мы опирались на комплекс социальных 

мотивов, актуальных для старшеклассников: стремление дать оценку 

событиям, происходящим в действительности, разобраться в своих пра-

вах и обязанностях как граждан страны, позиционировать в группе 

сверстников свои социально-ориентированные убеждения, а также по-

требность в творческой самореализации в процессе социального взаи-

модействия с окружающими и активного участия в жизни общества. 

Ведущим на данном этапе стал метод индивидуальных и коллек-

тивных творческих проектов.  

В частности, проектом стала разработка коллективно-творческого 

дела «Мы будем помнить всегда», посвященного Дням воинской славы 

(освобождение Ленинграда от фашистской блокады 27 января, окон-

чание сталинградской битвы 2 февраля, день защитника отечества 

23 февраля, победа в Ледовом побоище под предводительством Алек-

сандра Невского 18 апреля, день Победы в Великой отечественной 

войне 9 мая, победа в Полтавском сражении 10 июля и первая морская 

победа русского флота 9 августа – под командованием Петра I, раз-

гром немецко-фашистских войск в Курской битве 23 августа, день Бо-

родинского сражения 8 сентября, победа русской эскадры под коман-

дованием Ф. Ф. Ушакова 11 сентября). Готовя информацию по каждой 

дате, класс разделился на группы. К каждой дате были подобраны 

произведения разных видов искусства, посвященные этим событиям, 

представлены подробные анализы их образной символики. После пре-

зентации материалов командами было создано единое электронное 

пособие по воспитательной работе с обучающимися 5-х – 6-х классов.  

Особый интерес у старшеклассников вызвала работа над коллек-

тивным проектом «Исторические памятники России: снова в строю». 

Так же, как и в работе над предыдущим проектом, класс разделился на 
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несколько групп, каждая из которых готовила информацию о памятни-

ках, которые в наши дни подверглись полному или частичному разру-

шению в результате актов вандализма. Задачей исследований было рас-

крыть образно-символическое значение этих памятников, не только за-

крепляющих в поколениях воинские подвиги, вехи исторического раз-

вития страны и ее культурные достижения, но и духовные основы рус-

ского мира: благородство, великодушие, способность к самопожертво-

ванию ради защиты и процветания родной земли, идеалов правды и 

справедливости, волю к победе, силу духа, творческую мысль.  

Так, в проекте описана судьба памятника «Комсомольцям 1920-х 

років», разрушенного украинскими активистами в 2015 году. Мону-

мент воплощал образ Павки Корчагина – главного героя романа Нико-

лая Островского «Как закалялась сталь» и посвящен комсомольцам 

1920-х годов, молодежи Украины, которая принимала участие в граж-

данской войне 1918–1921 годов, послевоенном восстановлении народ-

ного хозяйства. Такая же участь постигла обелиски: «Жертвам войны» 

в честь погибших в Великую Отечественную войну грузинских воинов 

(под видом переноса разрушен в 2012) году в Грузии; «Самолет Ту-

104», являвшийся достопримечательностью и гордостью города 

Ишимбая (уничтожен в 2005 году) и др. 

Итоговые выступления по презентации проекта показали понима-

ние старшеклассниками художественной символики этих произведе-

ний, а также и символического смысла в стремлении уничтожить эти 

памятники в развернувшейся информационной войне стран запада с 

русским миром, попытках нивелировать исторические и культурные 

достижения России.  

Погружение старшеклассников в актуальные проблемы современ-

ных социокультурных реалий усилило их интерес к разработке социаль-

но значимых художественно-творческих проектов и их реализации в 

практике воспитательной работы школы. Так, на базе разработанных 

старшеклассниками проектов была сформирована серия занимательных 

воспитательных мероприятий для обучающихся 5-х – 6-х классов: Кве-

сты «Вспоминая те дни», «Они сражались за Родину» (на знание худо-

жественных произведений о Великой Отечественной войне), вирту-

альные экскурсии «Великие российские ученые и их открытия», «До-

рогами музеев» (связанная с рассказом об архитектурных музеях), а 

также «Городской дозор» (связанный с поиском информации о памят-

никах истории и культуры своего города), игра-лото «Великие спортс-

мены – гордость России», электронный путеводитель «Прогулки по 

Асбесту: скульптуры на улицах нашего города», интернет-игра «Обра-

зы великих поэтов России в жанре портрета». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9
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Продолжением работы над художественно-творческими проектами 

стало участие старшеклассников в разработке олимпиадных заданий 

школьного уровня по предметной области «Искусство» для обучающих-

ся начального общего и основного общего образования (4-х, 5-х,  

6-х классов). Задания разрабатывались на материале искусства граж-

данско-патриотической направленности и были представлены разными 

типами: на выявление фактологических знаний о произведениях дан-

ной тематики и их авторах; на умение анализировать художественно-

образную символику, средства художественной выразительности; на 

способность к эстетическому суждению и оценке позиции автора в 

трактовке исторических событий; на умение выразить собственную 

гражданско-патриотическую позицию в творческой деятельности. Все 

разработанные задания были проведены на практике: либо включены в 

пакеты заданий школьных олимпиад, либо использованы для подго-

товки к олимпиадам обучающихся начального общего и основного 

общего образования на уроках искусства.  

Поддержка инициативы старшеклассников в разработке художе-

ственно-творческих проектов гражданско-патриотической направлен-

ности на уровне класса и общеобразовательной организации стимули-

ровала их интерес и к участию в мероприятиях городского, муници-

пального, всероссийского, международного уровней. Старшеклассни-

ки, в классах которых проходила опытно-поисковая работа, стали по-

стоянными участниками театрализованных праздников ко Дню города, 

конкурсов и смотров художественной самодеятельности, акций и про-

ектов социальной направленности, проявили инициативу в создании 

видеороликов о родном городе и своей школе. Обучающиеся этих 

классов были отмечены: Благодарностями и Почетными грамотами 

главы города за участие в международных конкурсах «Родина в сти-

хах», «Стенгазета. Плакат», «Рисунок о Родине», во всероссийских 

конкурсах «Патриотическая песня», «Школьное сочинение о Родине», 

«Мой край. Моя страна». Грамотами было отмечено участие в област-

ных конкурсах: фотографий «Мой прадед», стихов «Символы России», 

разработку экскурсии «Покажи Россию». Грамоты и благодарности бы-

ли получены за участие в областных и муниципальных конкурсах ис-

следовательских проектов «С чего начинается Родина?», «Война. Побе-

да. Память», видеороликов «Твои, Россия, сыновья», конкурсах художе-

ственной самодеятельности: «Битва хоров», «Салют Победы не померк-

нет», муниципальном творческом фестивале «Голос молодежи».  

Эти достижения подтверждают эффективность разработанной и 

реализованной на практике методики развития у старшеклассников 
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художественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности во внеурочной деятельности.  

2.3. Педагогическая эффективность реализации методики  

в условиях внеурочной деятельности 

Опытно-поисковая работа проводилась в три этапа: констати-

рующий, формирующий, итоговый. Рассмотрим и проанализируем 

результаты педагогической диагностики, полученные по всем ото-

бранным диагностическим заданиям на констатирующем этапе опыт-

но-поисковой работы. 

Констатирующий этап опытно-поисковой работы проводился у 

всех групп старшеклассников в начале учебного года и занимал пер-

вые 3 занятия. Основной задачей данного этапа было проведение 

начальной диагностики и выявление исходного уровня развития у 

старшеклассников художественного интереса к произведениям искус-

ства гражданско-патриотической направленности на основе разрабо-

танных критериев. С этой целью был проведен начальный диагности-

ческий срез с применением отобранных диагностических методик, 

описанных в параграфе 2.1. настоящей работы. 

Таблица 1 

Количественные результаты диагностики развития  

художественного интереса у старшеклассников к произведениям  

искусства гражданско-патриотической направленности  

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп  

по эмоционально-мотивационному критерию  

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

обучающиеся 10-х классов в ЭГ 

Количество /  

процент 
Высокий уровень Средний уровень 

Низкий уро-

вень 

81 29 28 24 

100% 36% 34% 30% 

обучающиеся 10-х классов в КГ 

Количество / 

процент 
Высокий уровень Средний уровень 

Низкий уро-

вень 

73 25 25 23 

100% 35% 34% 31% 

По данным, представленным в таблице 1, получены следующие 

результаты диагностики по эмоционально-мотивационному критерию: 

36% старшеклассников в ЭГ и 35% в КГ показали высокий уровень. 
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Это говорит о том, что старшеклассники демонстрирует эмоциональ-

ную вовлеченность в восприятие художественных образов на граждан-

ско-патриотическую тематику, подробно описывают свои эмоции и 

впечатления от восприятия произведений искусства, обосновывают 

свои суждения указанием на средства художественной выразительно-

сти, выражают в суждениях понимание социальной значимости произ-

ведений гражданско-патриотической тематики. 

Средний уровень показали 34% в ЭГ и 34% в КГ. Старшеклассни-

кам свойственен эпизодический, неустойчивый интерес и избиратель-

ный эмоциональный отклик на произведения искусства с гражданско-

патриотической проблематикой. Старшеклассники не всегда могут 

объяснить свои впечатления указанием на средства художественной 

выразительности. Они понимают социальную значимость произведе-

ний гражданско-патриотической тематики, хотя не всегда могут выра-

зить это в своих суждениях. 

Низкий уровень показали 30% в ЭГ и 31% в КГ. Эти старшеклас-

сники не проявляют эмоциональной отзывчивости на художественные 

произведения с гражданско-патриотической проблематикой, пассивны 

в своих ответах, не проявляют заинтересованности в обсуждении про-

изведений с гражданско-патриотической проблематикой, отвлекаются, 

уходят от ответов на вопросы педагога и переключаются на занятия 

своими делами. 

 
Диагр. 1. Сравнительная диаграмма уровней развития  

художественного интереса у старшеклассников к произведениям  

искусства гражданско-патриотической направленности ЭГ и КГ  

по эмоционально-мотивационному критерию  

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
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В диаграмме 1 наглядно видно, что на констатирующем этапе ре-

зультаты диагностики по данному критерию приблизительно одинако-

вые, хотя прослеживается небольшая разница. Старшеклассники ЭГ 

показали, хоть и ненамного, но лучший результат. Можно предполо-

жить, это связано с тем, что старшеклассники ЭГ уже активно участ-

вовали в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, 

поэтому проявляют большую эмоциональную вовлеченность в вос-

приятие и обсуждение произведений искусства с гражданско-

патриотической проблематикой, они отличаются яркостью эмоцио-

нальных реакций. 

Таблица 2 

Количественные результаты диагностики развития  

художественного интереса у старшеклассников к произведениям  

искусства гражданско-патриотической направленности ЭГ и КГ  

по образно-содержательному критерию на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы 

обучающиеся 10-х классов в ЭГ 

Количество / 

процент 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

81 21 28 32 

100% 26% 35% 39% 

обучающиеся 10-х классов в КГ 

Количество / 

процент 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

73 17 23 33 

100% 24% 31% 45% 

Высокий уровень показали 26% старшеклассников в ЭГ и 24% в 

КГ. Это говорит о том, что старшеклассники обладают значительным 

багажом художественных впечатлений, связанных с воплощением в 

произведениях искусства исторических событий и образов выдающих-

ся деятелей отечества, отличаются систематизированными знаниями о 

связи формы и содержания в художественном произведении, умеют 

выделять эмоционально-отношенческую задачу, выраженную в идее 

произведения, соотносить ее с реально существующим историческим и 

культурным контекстом, а также с собственным ощущением и пони-

манием отраженной в художественном образе жизненной коллизии.  

Средний уровень показали 35% в ЭГ и 31% в КГ. Эти старше-

классники обладают незначительным багажом художественных впе-

чатлений, связанных с воплощением в произведениях искусства исто-

рических событий и образов выдающихся деятелей отечества, недо-
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статочное понимание связи средств художественной выразительности 

с содержанием произведения. 

Низкий уровень показали 39% в ЭГ и 45% в КГ, продемонстриро-

вав мозаичность, поверхностность художественных впечатлений в 

этой сфере, низкий диапазон эмпатического восприятия, проявляет 

пассивность или вовсе отказывается от рассуждений по поводу цен-

ностного содержания произведений искусства. 

 
Диагр. 2. Сравнительная диаграмма уровней развития  

художественного интереса у старшеклассников к произведениям  

искусства гражданско-патриотической направленности в ЭГ и КГ  

по образно-содержательному критерию на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы 

Из диаграммы 2 видно, что на констатирующем этапе результаты 

диагностики по образно-содержательному критерию почти одинаковы 

в ЭГ и КГ, т. е. старшеклассники обеих групп продемонстрировали 

примерно равный стартовый уровень развития у них художественного 

интереса к произведениям гражданско-патриотической направленно-

сти по данному критерию. 
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Таблица 3 

Количественные результаты диагностики развития  

художественного интереса у старшеклассников к произведениям  

искусства гражданско-патриотической направленности ЭГ и КГ  

по деятельностно-рефлексивному критерию на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы 

обучающиеся 10-х классов в ЭГ 

Количество / 

процент 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

81 22 24 35 

100% 27% 30% 43% 

обучающиеся 10-х классов в КГ 

Количество / 

процент 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

73 14 23 36 

100% 19% 32% 49% 

Высокий уровень по деятельностно-рефлексивному критерию по-

казали 27% старшеклассников в ЭГ, 19% в КГ. Старшеклассники про-

демонстрировали способности к обоснованному и развернутому суж-

дению, выражению своего мнения при выполнении диагностических 

заданий, предполагающих анализ произведений гражданско-

патриотической направленности. 

Средний уровень по данному критерию был выявлен у 30% в ЭГ 

и у 32% старшеклассников в КГ. Они были недостаточно убедительны 

в суждениях при анализе художественного образа, их ответы оказались 

шаблонными, не вполне отражающими собственное отношение к про-

изведениям гражданско-патриотической направленности. 

Низкий уровень по деятельностно-рефлексивному критерию был 

выявлен у 43% в ЭГ и 49% в КГ. Эти старшеклассники отказывались 

от выполнения диагностических заданий по данной проблематике или 

выполняли их формально, не вдаваясь в суть заданий, не отражая соб-

ственного отношения к содержанию произведений гражданско-

патриотической направленности. 

Сравнительный анализ результатов ЭГ и КГ, представленный на 

диаграмме 3, наглядно показывает, что на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы по действенно-рефлексивному критерию 

результаты старшеклассников ЭГ отличаются в лучшую сторону от 

результатов старшеклассников КГ. Как уже было указано выше, это 

связано с активным участием данных старшеклассников в мероприя-

тиях гражданско-патриотической направленности.  
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Диагр. 3. Сравнительная диаграмма уровней развития  

художественного интереса у старшеклассников к произведениям  

искусства гражданско-патриотической направленности ЭГ и КГ  

по действенно-рефлексивному критерию на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы 

Обобщим итоги констатирующего этапа опытно-поисковой рабо-

ты в следующем выводе. Старшеклассники экспериментальной и кон-

трольной групп показали примерно одинаковый уровень развития у 

них художественного интереса к произведениям гражданско-

патриотической направленности по всем выделенным критериям. Диа-

гностические задания выявили недостаточный интерес большинства 

старшеклассников к произведениям искусства гражданско-

патриотической проблематики.  

Данные начального этапа диагностики были учтены при разра-

ботке методики развития у старшеклассников художественного инте-

реса к произведениям искусства гражданско-патриотической направ-

ленности во внеурочной деятельности.  

На формирующем этапе опытно-поисковой работы была внед-

рена разработанная нами методика (теоретическое обоснование мето-

дики представлено в параграфе 1.3., практическая реализация методи-

ки описана в параграфе 2.2.). Мероприятия для реализации методики 

определялись авторской программой «Искусство и вызовы времени». 

В программу были включены мероприятия с обучающимися всего 

класса, но предусмотрена дифференциация заданий по интересам 

старшеклассников в процессе подготовки мероприятий, работа как 

индивидуальная, так и в небольших заинтересованных группах.  
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Итоговый этап опытно-поисковой работы включал проведение 

заключительной диагностики, сравнение результатов эксперименталь-

ной и контрольной групп, сопоставление их с начальными результата-

ми на констатирующем этапе, оценку эффективности разработанной 

программы внеурочной деятельности по развитию у старшеклассников 

художественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности, подведение итогов и оформление 

выводов исследования. 

Контрольные диагностические задания проводились в конце 

учебного года после завершения полного цикла реализации методики 

развития у старшеклассников художественного интереса к произведе-

ниям искусства гражданско-патриотической направленности и про-

граммы внеурочной деятельности «Искусство и вызовы времени». 

Диагностика осуществлялась на основе тех же диагностических 

методик, что и на начальном этапе опытно-поисковой работы. В диа-

гностические задания были частично внесены произведения искусства, 

которые обучающиеся осваивали на формирующем этапе опытно-

поисковой работы.  

Так, по показателю эмоционально-мотивационного критерия 

«эмоциональная отзывчивость на художественные образы – выразите-

ли гражданско-патриотических идей, восприимчивость национального 

колорита произведения, его принадлежности к родной культуре» 

старшеклассникам предлагалось рассмотреть шесть художественных 

произведений художника А. А. Дайнеко («Оборона Севастополя», 

«Десант», «Сбитый ас», «В оккупации», «Окраина Москвы», «Сгорев-

шая деревня»). Некоторые произведения из этого ряда являются хре-

стоматийными (например, «Оборона Севастополя»), а с некоторыми 

старшеклассники познакомились в ходе проведенных мероприятий в 

рамках авторской программы. Поэтому в ответах многие из них смог-

ли назвать фамилию, имя, отчество художника, дать точные названия 

произведений, а также сформулировать свое отношение к художе-

ственным образам, подтвердить свои впечатления ссылками на сред-

ства художественной выразительности. 

По следующему показателю эмоционально-мотивационного кри-

терия «стремление интерпретировать ценностное содержание произве-

дений искусства гражданско-патриотической тематики, понимание их 

социальной значимости» старшеклассникам были представлены ре-

продукции произведений художника И. М. Тоидзе («Во имя мира», 

«За Родину-мать!») Картины этого художника воплощали образ Роди-

ны-матери (наиболее известная его работа «Родина-мать зовет!» не 

была представлена в задании). Уловить лиричность, проникновен-
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ность, глубоко личную для автора значимость этих обобщенных соби-

рательных образов и выразить это в своих высказываниях составляло 

основную идею задания. Многие старшеклассники смогли справиться 

с этим заданием, сформулировав в ответах свое понимание пафоса 

этих произведений, призывавших к защите от врага самого дорогого, 

лично значимого для каждого человека, а также смогли установить 

общность этих образов с известным плакатом. 

Задания по показателю образно-содержательного критерия 

«наличие эмоционально-образного тезауруса – знание исторических 

событий и выдающихся деятелей отечества, воплощенных в произве-

дениях искусства» включали репродукции картин, многие из которых 

старшеклассники анализировали в своих исследовательских проектах 

на формирующем этапе опытно-поисковой работы. Это давало им 

ориентиры при выполнении задания.  

Для диагностического задания в форме игры-лото были разрабо-

таны тематические ряды также частично учитывавшие полученные 

знания. 

Так, образ Николая Лобачевского, российского математика, одно-

го из создателей неевклидовой геометрии, деятеля университетского 

образования и народного просвещения, представили следующие про-

изведения искусства: бюст Н. И. Лобачевскому в г. Казань, скульптора 

М. Диллон; портрет художника Л. Д. Крюкова, резцовая гравюра с 

портрета В. В. Щеголькова, памятная доска с бронзовым барельефом 

Н. И. Лобачевского скульптора Т. Г. Холуевой.  

Образ Ивана Поддубного, одного из самых выдающихся профес-

сиональных борцов мира, который неоднократно выигрывал «чемпио-

наты мира» по классической (греко-римской) борьбе среди професси-

оналов, включая самый авторитетный из них – в Париже (1905–1908), 

представили следующие произведения искусства: бюст скульптора 

В. П. Попова «Иван Поддубный», памятник скульптора М. М. Плохоц-

кого «Иван Поддубный», кадр из фильма режиссера Г. И. Орлова 

«Поддубный», фото неизвестного автора «Поддубный». 

Образ Германа Титова, советского космонавта, первого человека, 

совершившего длительный космический полет (более суток), второго 

советского космонавта, второго человека в мире, совершившего орби-

тальный космический полет, представили следующие произведения 

искусства: памятник скульптора С. Г. Щербакова «Герман Титов», 

бюст, расположенный возле лицея № 1 города  Краснознаменска, 

портрет Т. Г. Атамановой «Г. С. Титов», фото Г. С. Титова с автогра-

фом в Пятигорском краеведческом музее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Задание предполагало не столько демонстрацию знаний точных 

названий произведений и имен их авторов, сколько рассуждения стар-

шеклассников о воплощении образов этих деятелей как символов до-

стижений отечественной истории и культуры.  

По деятельностно-рефлексивному критерию наряду с предостав-

лением портфолио об участии в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности старшеклассникам было дано зада-

ние, тип которого также был ими освоен в процессе реализации про-

граммы на формирующем этапе. Необходимо было составить описа-

ние картины для проведения экскурсии в виртуальном музее (выбрать 

из нескольких предложенных репродукций картину на гражданско-

патриотическую тематику). Сама форма диагностического задания 

была понятна старшеклассникам и встречена с интересом.  

Оценивание диагностических заданий производилось по тем же, 

разработанным на констатирующем этапе, критериям. 

Результаты итогового этапа опытно-поисковой работы подтвер-

дили предположение об эффективности разработанной нами методики. 

Контрольная диагностика позволила обнаружить положительную ди-

намику в развитии у старшеклассников экспериментальной группы 

художественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности. По сравнению с результатами стар-

шеклассников контрольной группы разница оказалась существенной. 

Так, по эмоционально-мотивационному критерию развития у 

старшеклассников художественного интереса к произведениям искус-

ства гражданско-патриотической направленности высокий уровень 

показали 54% в ЭГ и 37% соответственно в группах КГ (на констати-

рующем этапе высокому уровню 36% детей в ЭГ и 35% в КГ).  

Средний уровень показали 44% в ЭГ и 34% в КГ (на констатиру-

ющем этапе средний уровень показали 34% детей в ЭГ и 34% в КГ).  

Низкий уровень по данному критерию 2% в ЭГ, 29% в КГ (на 

констатирующем этапе низкий уровень по данному критерию был вы-

явлен у 30% детей в ЭГ и 31% детей в КГ) (таблица 4). 
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Таблица 4 

Распределение старшеклассников ЭГ и КГ по уровням развития у них  

художественного интереса к произведениям искусства  

гражданско-патриотической направленности  

по эмоционально-мотивационному критерию  

на констатирующем (КЭ) и итоговом (ИЭ) этапах  

опытно-поисковой работы на констатирующем (КЭ)  

и итоговом (ИЭ) этапах опытно-поисковой работы (%) 

Количество обу-

чающихся всего 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

ЭГ – 81;  

КГ – 73 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Этапы КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ 

Результат – кол-во 

обучающихся 
29 44 25 27 28 35 25 25 24 2 23 21 

100% 36% 54% 35% 37% 34% 44% 34% 34% 30% 2% 31% 29% 

Качественный анализ результатов итоговой диагностики по эмо-

ционально-мотивационному критерию показал, что старшеклассники 

экспериментальной группы стали эмоционально восприимчивее к про-

изведениям искусства гражданско-патриотической тематики, проявили 

большую, чем на констатирующем этапе, заинтересованность и увле-

ченность диагностическими заданиями, побуждающими их к размыш-

лению над идеей произведения, пониманию смыслов и значений, запе-

чатленных в художественных образах. Они стали более подробно и 

эмоционально описывать свои впечатления от восприятия произведе-

ний искусства, ссылаясь на собственный жизненный опыт, проводя 

ассоциативные аналогии с произведениями разных видов и жанров 

искусства. Стали относится с большим пониманием к идее социальной 

значимости искусства, его возможностей к выражению ценностей 

гражданственности и патриотизма. 



 

101 

 
Диагр. 4. Сравнительные данные констатирующего и итогового этапов 

опытно-поисковой работы по эмоционально-мотивационному  

критерию развития у старшеклассников художественного интереса  

к произведениям искусства гражданско-патриотической  

направленности в ЭГ и КГ 

Сравнительный анализ результатов на итоговом этапе показыва-

ет, что высокий уровень по образно-содержательному критерию по-

казали 46% детей в ЭГ и 28% в КГ (на констатирующем этапе резуль-

таты были следующими: 26% старшеклассников в ЭГ и 24% в КГ).  

Средний уровень продемонстрировали 52% в ЭГ и 31% детей в 

КГ (результаты констатирующего этапа: 35% в ЭГ и 32% старшеклас-

сников в КГ).  

Низкий уровень был выявлен у 2% в ЭГ и 41% старшеклассников 

в КГ (на констатирующем этапе низкий уровень показали: 39% в ЭГ и 

44% в КГ) (таблица 5). 

Таблица 5 

Распределение старшеклассников ЭГ и КГ по уровням развития у них  

художественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности по образно-содержательному  

критерию на констатирующем (КЭ) и итоговом (ИЭ) этапах  

опытно-поисковой работы (%) 

Количество де-

тей всего 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

ЭГ – 81;  

КГ – 73 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Этапы КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ 

Результат – ко-

личество уч-ся 
21 37 17 20 28 42 23 23 32 2 33 30 

100% 26% 46% 24% 28% 35% 52% 32% 31% 39% 2% 44% 41% 
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Эти данные говорят о выраженной положительной динамике в 

развитии у старшеклассников художественного интереса к произведе-

ниям искусства гражданско-патриотической направленности по дан-

ному критерию в экспериментальной группе и о несущественном из-

менении результатов в контрольной группе. 

Качественный анализ результатов по образно-содержательному 

критерию показал, что активное взаимодействие на внеурочных заня-

тиях с художественными образами – носителями гражданско-

патриотических ценностей значительно обогатило у старшеклассников 

эмоционально-образный тезаурус. У старшеклассников сформирова-

лось умение выделять эмоционально-отношенческую задачу, выра-

женную в идее произведения, соотносить ее с реально существующим 

историческим и культурным контекстом, а также с собственным ощу-

щением и пониманием отраженной в художественном образе жизнен-

ной коллизии. Старшеклассники с увлечением выполняли диагности-

ческие задания, связанные с авторскими трактовками реальных исто-

рических событий, лежащих в основе произведений, активно выража-

ли свое мнение и оценку произведений гражданско-патриотической 

направленности. Рассуждения старшеклассников отличались полно-

той, доказательностью, опирались на понимание средств художествен-

ной выразительности. 

 
Диагр. 5. Сравнительные данные констатирующего и итогового этапов 

опытно-поисковой работы по развития у старшеклассников  

художественного интереса к произведениям искусства  

гражданско-патриотической направленности  

по образно-содержательному критерию в ЭГ и КГ 

Результаты итоговой диагностики по деятельностно-

рефлексивному критерию говорят о том, что высокий уровень показа-
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ли 51% в ЭГ, 26% в КГ (на констатирующем этапе высокий уровень по 

данному критерию показали 27% старшеклассников в ЭГ, 19% в КГ).  

Средний уровень по данному критерию был выявлен у 47% в ЭГ 

и у 36% детей в КГ (результаты на констатирующем этапе: 30% в ЭГ и 

32% старшеклассников в КГ).  

Низкий уровень по данному критерию был выявлен у 2% в ЭГ и 

38% в КГ (на констатирующем этапе низкий уровень был выявлен у 

43% в ЭГ и 49% старшеклассников в КГ) (таблица 6). 

Таблица 6 

Распределение старшеклассников ЭГ и КГ по уровням развития у них  

художественного интереса к произведениям искусства  

гражданско-патриотической направленности  

по деятельностно-рефлексивному критерию  

на констатирующем (КЭ) и итоговом (ИЭ) этапах  

опытно-поисковой работы (%) 

Количество детей 

всего 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

ЭГ – 81;  

КГ – 73 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Этапы КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ КЭ ИЭ 

Результат – коли-

чество уч-ся 
22 41 14 19 24 38 23 26 35 2 36 28 

100% 27% 51% 19% 26% 30% 47% 32% 36% 43% 2% 49% 38% 

Качественный анализ результатов по деятельностно-

рефлексивному критерию развития у старшеклассников художественно-

го интереса к произведениям искусства гражданско-патриотической 

направленности показал возросшую способность у старшеклассников 

ЭГ в выражении собственной гражданско-патриотической позиции в 

суждениях о произведениях искусства и в творческих диагностических 

заданиях. Их рассуждения в процессе выполнения диагностических за-

даний отличались полнотой, доказательностью, опирались на понима-

ние средств художественной выразительности. Портфолио старшеклас-

сников в ЭГ значительно обогатились грамотами и благодарностями за 

участие в конкурсах и мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности.  

Таким образом, сравнительный качественный и количественный 

анализ результатов итоговой диагностики по деятельностно-

рефлексивному критерию показывают выраженную положительную 

динамику развития у старшеклассников экспериментальной группы и 

о несущественном изменении результатов в контрольной группе. 
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Диагр. 6. Сравнительные данные констатирующего и итогового этапов  

опытно-поисковой работы по деятельностно-рефлексивному критерию  

развития у старшеклассников художественного интереса  

к произведениям искусства гражданско-патриотической  

направленности в ЭГ и КГ 

Результаты итоговой диагностики в целом показали положитель-

ную динамику в развитии художественного интереса к произведениям 

искусства гражданско-патриотической направленности у старшекласс-

ников экспериментальной группы по трем выделенным критериям.  

На 18% – по эмоционально-мотивационному критерию, на 20% 

по образно-содержательному критерию, на 24% по деятельностно-

рефлексивному критерию. В контрольной группе динамика развития 

менее выражена: высокий уровень изменился в положительную сторо-

ну на 2% по эмоционально-мотивационному критерию, на 4% – по 

образно-содержательному, и на 7% – по деятельностно-рефлексивному 

критерию (таблица 7). 

Таблица 7 

Динамика развития художественного интереса к произведениям  

гражданско-патриотической направленности в ЭГ и КГ в %  

на констатирующем и итоговом этапах опытно-поисковой работы  

Критерии 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

К И К И К И К И К И К И 

Эмоционально-

мотивационный 
36 54 35 37 34 44 34 34 30 2 31 29 

Образно-

содержательный 
26 46 24 28 35 52 31 31 39 2 45 41 

Деятельностно-

рефлексивный 
27 51 19 26 30 47 32 36 43 2 49 38 
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В соответствии с логикой исследования и с целью проверки вы-

двинутой гипотезы нами использовались следующие методы матема-

тико-статистического анализа: 

1. Критерий Колмагорова-Смирнова. Для дальнейшего доказа-

тельства гипотезы с помощью методов математической статистики, 

было необходимо определить отличие распределения переменных от 

нормального. Для решения этой задачи применялся критерий Колма-

горова-Смирнова.  

2. U-критерий Манна-Уитни применялся для оценки гомогенно-

сти экспериментальной и контрольной групп, позволяющий сравни-

вать две независимые выборки разным количеством испытуемых. 

3. Т-критерий Вилкоксона позволяет сопоставить показатели, из-

меренные в двух разных условиях на одной и той же выборке респон-

дентов. Применялся нами для оценки эффективности методики.  

Для упорядочивания и сортировки данных использовалась про-

грамма Excel корпорации Microsoft, для количественной обработки 

данных – программа Statistika 8.0. 

Таким образом, оценка количественных данных эмпирической 

части исследования проводилась посредством методов математико-

статистического анализа. Выбор тех или иных методов математиче-

ской статистики осуществлялся на основе данных о характере распре-

деления выделенных переменных исследования. 

На первом этапе математико-статистического анализа были полу-

чены данные о характере распределения переменных, полученных в 

результате исследования экспериментальной и контрольной групп с 

помощью критерия λ Колмагорова-Смирнова (таблица 8). 

Таблица 8 

Характеристика эмпирического распределения переменных  

в экспериментальной и контрольной группах 

Критерий Переменная 

Значение критерия  

λ Колмогорова-Смирнова 

ЭГ КГ 

Эмоционально-

мотивационный 

критерий 

эмоциональная от-

зывчивость на худо-

жественные образы – 

выразители нрав-

ственно-

патриотических идей 

0,139257 0,142257 
 

стремление интерпре-

тировать ценностное 

содержание произве-

дений искусства 

0,146021 

 

 
 

0,134021 
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гражданско-

патриотической тема-

тики, понимание их 

социальной значимо-

сти 

Образно-

содержательный 

критерий 

обогащение эмоцио-

нально-образного 

тезауруса – знаний об 

исторических собы-

тиях и выдающихся 

деятелях отечества, 

воплощенных в про-

изведениях искусства 

0,145749 

 

 
 

0,139749 
 

расширение актуаль-

ных знаний и пред-

ставлений о символи-

ческом характере 

художественно-

образных средств 

выражения, связи 

формы и содержания 

в художественном 

произведении 

0,091896 

 

 
 

0,111896 
 

Деятельностно-

рефлексивный 

критерий 

опыт эстетических 

суждений о произве-

дении искусства 

гражданско-

патриотической тема-

тики 

0,135834 

 
 

0,140834 

 
 

проявление художе-

ственно-творческой 

инициативы и актив-

ности при участии в 

мероприятиях граж-

данско-

патриотической 

направленности и 

создании продуктов 

собственного художе-

ственного творчества 

0,115943 0,127943 
 

Анализируя полученные результаты отметим, что эмпирическое 

распределение полученных переменных отличается от эталонного 

нормального распределения. В связи с этим, в дальнейшем нами ис-

пользовались непараметрические методы математико-статистического 

анализа. 
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Таблица 9 

Сравнительный анализ экспериментальной и контрольной групп  

с помощью критерия Манна-Уитни  

Переменная 

Сумма 

рангов 

ЭГ 

Сумма 

рангов 

КГ 

Критерий 

U 

Уровень 

значимости 

эмоциональная отзывчи-

вость на художественные 

образы – выразители 

нравственно-

патриотических идей 

6193,000 5742,000 2872,000 0,759789 

стремление интерпрети-

ровать ценностное содер-

жание произведений ис-

кусства гражданско-

патриотической тематики, 

понимание их социальной 

значимости 

6197,000 5738,000 2876,000 0,770834 

обогащение эмоциональ-

но-образного тезауруса – 

знаний об исторических 

событиях и выдающихся 

деятелях отечества, во-

площенных в произведе-

ниях искусства, 

6247,500 5687,500 2926,500 0,913557 

расширение актуальных 

знаний и представлений о 

символическом характере 

художественно-образных 

средств выражения, связи 

формы и содержания в 

художественном произве-

дении 

6321,000 5614,000 2913,000 0,874928 

опыт эстетических сужде-

ний о произведении ис-

кусства гражданско-

патриотической тематики 

6270,500 5664,500 2949,500 0,979793 

проявление художествен-

но-творческой инициати-

вы и активности при уча-

стии в мероприятиях 

гражданско-

патриотической направ-

ленности  

6316,000 5619,000 2918,000 0,889205 
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Подбор экспериментальной и контрольной групп осуществлялся с 

помощью стратегии попарного отбора [52, с. 94-95], при которой группы 

составляются из индивидов, эквивалентных по значимым для эмпириче-

ского исследования внешним переменным. В данном исследовании 

группы были уравнены по возрасту, году обучения, уровню развития 

эмоционально-мотивационного, образно-содержательного и деятель-

ностно-практического критериев художественного интереса к произве-

дениям искусства гражданско-патриотической направленности (табл. 9). 

Для оценки гомогенности экспериментальной и контрольной 

групп по уровню развития художественного интереса, на следующем 

этапе анализа нами использовался U-критерий Манна-Уитни.  

Анализ показал отсутствие статистически значимых различий 

между экспериментальной и контрольной группами по уровню разви-

тия эмоционально-мотивационного, образно-содержательного и дея-

тельностно-практического критериев.  

Таким образом, мы можем говорить об одинаковом уровне разви-

тия художественного интереса детей, вошедших в экспериментальную 

и контрольную группу, к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности на констатирующем этапе исследова-

ния.  

Испытуемые экспериментальной и контрольной групп в одинако-

вой степени проявляют чуткость к основному эмоциональному тону – 

«пафосу» произведения, эмоциональную отзывчивость на художествен-

ные образы – выразители нравственно-патриотических идей; на одном 

уровне производят эмоциональное погружение в мир художественного 

образа на основе сопереживания, отождествления собственных эмоций с 

эмоциональным строем картины, в равной степени стремятся интерпре-

тировать ценностное содержание произведений искусства гражданско-

патриотической тематики, понимают их социальную значимость. 

Они обладают схожей художественной эрудицией, одинаковым 

запасом актуальных знаний и представлений о символическом харак-

тере художественно-образных средств выражения, связи формы и со-

держания в художественном произведении, схожим уровнем знаний 

исторических событий и выдающихся деятелей отечества, воплощен-

ных в произведениях искусства. 

Испытуемые обеих групп подбирают схожие эмоционально-

образные ассоциаций при соотнесении содержания произведения с 

собственным художественно-эстетическим опытом, аналогично рас-

суждают о произведении искусства гражданско-патриотической тема-

тики, проявляют в одинаковой степени художественно-творческую 

инициативу и активность при участии в мероприятиях гражданско-
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патриотической направленности и создании продуктов собственного 

художественного творчества.  

Отметим, что старшеклассники, на констатирующем этапе, де-

монстрировали низкий уровень интереса к произведениям искусства с 

гражданско-патриотической проблематикой, мозаичность, поверх-

ностность художественных впечатлений в этой сфере, низкий диапа-

зон эмпатического восприятия, разрозненные, фрагментарные знания о 

связи формы и содержания в художественном произведении, проявля-

ют пассивность в рассуждениях по поводу ценностного содержания 

произведения искусства, формально выполняют задание, не отражая 

своей гражданско-патриотической позиции в продуктах художествен-

ной деятельности. Далее, экспериментальная группа приняла участие в 

мероприятиях, направленных на развитие у старшеклассников художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности в условиях внеурочной деятельности. 

Проверка достоверности сдвига показателей в экспериментальной 

и контрольной группах проводилась с помощью Т-критерия Вилкок-

сона. Анализ результатов показал наличие статистически значимых 

изменений под влиянием экспериментальных воздействий в группе, 

участвовавшей в мероприятиях. В контрольной группе статистически 

значимых изменений не произошло.  

Проанализируем высоко достоверные различия «до» и «после» 

реализованных мероприятий, направленных на развитие художествен-

ного интереса старшеклассников произведениям искусства граждан-

ско-патриотической направленности (таблица 10). 

Таблица 10 

Динамика развития художественного интереса обучающихся  

к произведениям искусства гражданско-патриотической  

направленности в экспериментальной и контрольной группах 

Переменная 

Т-критерий 

Вилкоксона 

КГ 

Уровень 

значимости 

Т-критерий 

Вилкоксона 

ЭГ 

Уровень 

значимости 

эмоциональная 

отзывчивость на 

художественные 

образы – выразите-

ли нравственно-

патриотических 

идей 

984,0000 0,708032 12,00 0,000000 

стремление интер-

претировать цен-

ностное содержа-

1005,500 0,661502 6,00 0,000000 



 

110 

ние произведений 

искусства граждан-

ско-

патриотической 

тематики, понима-

ние их социальной 

значимости 

обогащение эмоци-

онально-образного 

тезауруса – знаний 

об исторических 

событиях и выда-

ющихся деятелях 

отечества, вопло-

щенных в произве-

дениях искусства 

1166,500 0,806351 28,00 0,000000 

расширение акту-

альных знаний и 

представлений о 

символическом 

характере художе-

ственно-образных 

средств выражения, 

связи формы и 

содержания в ху-

дожественном про-

изведении 

949,0000 0,847112 54,00 0,000000 

опыт эстетических 

суждений о произ-

ведении искусства 

гражданско-

патриотической 

тематики 

951,5000 0,698901 40,00 0,000000 

проявление худо-

жественно-

творческой иници-

ативы и активности 

при участии в ме-

роприятиях граж-

данско-

патриотической 

направленности и 

создании продук-

тов собственного 

художественного 

творчества 

1003,500 0,652054 

 

61,00 0,000000 
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Значительная динамика отмечена по показателям критерия «эмо-

циональная отзывчивость на художественные образы – выразители 

нравственно-патриотических идей». После участия в мероприятиях 

старшеклассники стали правильно выбирать репродукции, давать 

обоснование выбора: соответствие музыкальных и живописных произ-

ведений по эмоциональному тону объясняют на основе анализа выра-

зительных средств (2–3 характеристики на каждое музыкальное и каж-

дое живописное произведение). В ответе старшеклассники отмечают 

разницу культурных традиций двух рядов произведений.  

Изменения коснулись и критерия «стремление интерпретировать 

ценностное содержание произведений искусства гражданско-

патриотической тематики, понимание их социальной значимости». 

Исследование показало, что испытуемые экспериментальной группы 

могут полностью называть имя автора произведения, дать правильные 

названия или собственные варианты названий скульптур, близких по 

смыслу тем, которые дал сам автор. Они верно определяют вырази-

тельные приемы, использованные в скульптурах. 

Изменения в показателях критерия «обогащение эмоционально-

образного тезауруса – знаний об исторических событиях и выдающих-

ся деятелях отечества, воплощенных в произведениях искусства» 

нашли выражение в том, что старшеклассники, вошедшие в экспери-

ментальную группу, стали правильно определять и формулировать 

темы своего игрового поля по репродукции; правильно выбирать ре-

продукции для заполнения всех пустующих секторов; точно называть 

произведения искусства и имена их авторов и активно помогать това-

рищам, не сумевшим дать правильные ответы. 

Изменения затронули и переменные, описывающие критерий 

«расширение актуальных знаний и представлений о символическом ха-

рактере художественно-образных средств выражения, связи формы и 

содержания в художественном произведении». Испытуемые показывают 

высокий уровень знаний, дают точные ответы на поставленные вопросы 

о произведениях гражданско-патриотической направленности. 

Серьезные изменения претерпели показатели критерия «опыт эс-

тетических суждений о произведении искусства гражданско-

патриотической тематики». После участия в мероприятиях, рассужде-

ния старшеклассников, доказывают их выбор, отличаются полнотой, 

доказательностью, опираются на понимание средств художественной 

выразительности. 

Значительно повысились показатели, анализируемые в критерии 

«проявление художественно-творческой инициативы и активности при 

участии в мероприятиях гражданско-патриотической направленности 
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и создании продуктов собственного художественного творчества». 

В портфолио каждого старшеклассника, вошедшего в эксперименталь-

ную группу, собрано более 6 грамот и благодарственных писем об уча-

стии старшеклассника во Всероссийских мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, более 6 грамот и благодарственных 

писем участия ученика в Региональных мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, более 6 грамот и благодарственных 

писем участия старшеклассника в муниципальных мероприятиях граж-

данско-патриотической направленности. Подготовлены листовки ре-

кламного характера, включающие в себя описание 5 основных памятни-

ков культуры города Асбеста: дается полная характеристика истории 

создания данных памятников культуры, называются их авторы, эмоцио-

нально описан памятник, его социально-культурная значимость. 

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что в ре-

зультате реализации мероприятий, направленных на развитие у стар-

шеклассников художественного интереса к произведениям искусства 

гражданско-патриотической направленности, старшеклассники, во-

шедшие в экспериментальную группу демонстрируют понимание со-

держания произведения и проявляют интерес к гражданско-

патриотическим проблемам, отраженным в произведении искусства, 

отличаются яркостью эмоциональных реакций, которые соответствуют 

основному эмоциональному тону произведения, обладают значитель-

ным багажом художественных впечатлений, связанных с воплощением 

в произведениях искусства исторических событий и образов выдаю-

щихся деятелей отечества, отличаются систематизированными знани-

ями о связи формы и содержания в художественном произведении, 

способны к обоснованному и развернутому художественному сужде-

нию при его анализе, выражению гражданско-патриотической позиции 

в оригинальных продуктах собственной творческой деятельности.  

Таким образов, анализ результатов с помощью Т-критерия Вил-

коксона, показал динамический эффект от применения разработанной 

методики развития у старшеклассников художественного интереса к 

произведениям искусства гражданско-патриотической направленности 

в условиях внеурочной деятельности. Анализ положительных сдвигов 

по критерию позволил сделать вывод о развитии у старшеклассников 

художественного интереса к произведениям искусства с гражданско-

патриотической проблематикой, обогащении их художественно-

эстетического опыта, расширении художественного кругозора.  
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Выводы по второй главе 

1. Критериями эффективности развития у старшеклассников худо-

жественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности являются: эмоционально-

мотивационный (выраженный в показателях: эмоциональная восприим-

чивость, мотивация к освоению ценностного содержания и пониманию 

социальной значимости произведений гражданско-патриотической те-

матики), образно-содержательный (определяющийся показателями: 

наличие опыта восприятия произведений разных видов искусства, в ко-

торых воплощены исторические события и выдающиеся деятели отече-

ства, представления о символическом характере художественно-

образных средств выражения), деятельностно-рефлексивный (раскры-

вающийся через показатели: опыт эстетических суждений, проявление 

художественно-творческой инициативы и активности при участии в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности и создании 

продуктов собственного художественного творчества).  

2. Диагностические методики, наиболее близкие направлению 

нашего исследования: по эмоционально-мотивационному критерию – 

диагностические задания «Звучащие пейзажи» (Н. Г. Куприна, 

Э. Д. Оганесян), по образно-содержательному – вопросы из олим-

пиадных заданий для учащихся старших классов, игровая методика 

Е. Н. Бородиной «Лото», по деятельностно-рефлексивному – тест 

Е. М. Торшиловой «Переименование картин». Адаптация выбранных 

методик к условиям нашего исследования происходила с помощью 

подбора к ним произведений искусства гражданско-патриотической 

тематики. 

3. Методика, направленная на развитие у старшеклассников ху-

дожественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности во внеурочной деятельности, включа-

ла три этапа.  

I этап – эмоционально-побудительный – связан с задачей эмоцио-

нальной вовлеченности старшеклассников в восприятие произведений 

гражданско-патриотической направленности. Используются: методы – 

эмоциональной драматургии занятия, уподобления герою произведе-

ния; формы внеурочной деятельности – литературная гостиная, кон-

церты художественной самодеятельности, театрализованные выступ-

ления; творческие задания – создание мультимедийных продуктов: 

презентаций, слайд-фильмов, видеороликов с собственной визуальной 

трактовкой музыкальных произведений; 
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II этап – познавательно-аналитический – направлен на формирова-

ние представлений о символическом характере художественно-

образных средств выражения и нелинейности отражения исторических и 

социальных явлений в содержании художественного произведения. Ис-

пользуются: методы – постановки эмоционально-отношенческих задач, 

создания проблемных ситуаций, размышлений об авторских трактовках 

исторических и социокультурных событий в художественных произве-

дениях; формы внеурочной деятельности – дискуссии на внеклассных 

занятиях, общение в социальных сетях, реальные и виртуальные экскур-

сии на выставки современного творчества, в музеи и мемориальные 

комплексы; творческие задания – решение на занятиях задач олимпиад-

ного типа, направленных на раскрытие школьниками символического 

характера художественно-образных средств выразительности; 

III этап – инициативно-творческий – реализует задачу выражения 

старшеклассниками художественного интереса к произведениям искус-

ства гражданско-патриотической направленности. Используются: мето-

ды – исследовательских и художественно-творческих проектов, образ-

ного моделирования и визуализации социально-ориентированных пози-

ций в продуктах творчества; формы внеурочной деятельности – конкур-

сы исследовательских и художественно-творческих проектов, театрали-

зованные мероприятия гражданско-патриотической направленности; 

творческие задания – разработка старшеклассниками игр-лото, интер-

нет-игр, квестов, электронных путеводителей по культурным достопри-

мечательностям города для обучающихся начального общего и основно-

го общего уровней образования. 

4. Мероприятия для реализации методики определялись автор-

ской программой внеурочной деятельности «Искусство и вызовы вре-

мени». В программу включены мероприятия с обучающимися всего 

класса, но предусмотрена дифференциация заданий по интересам 

старшеклассников в процессе подготовки мероприятий, работа как 

индивидуальная, так и в небольших, заинтересованных группах.  

5. На итоговом этапе опытно-поисковой работы с целью проверки 

выдвинутой гипотезы использовались следующие методы математико-

статистического анализа: 

– критерий Колмогорова-Смирнова (для определения отличий 

распределения переменных от нормального);  

– U-критерий Манна-Уитни (для оценки гомогенности экспери-

ментальной и контрольной групп); 

– Т-критерий Вилкоксона (для оценки эффективности методики). 

Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов 

опытно-поисковой работы свидетельствуют об эффективности разра-
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ботанных программы и методики. Т-критерий Вилкоксона показал 

динамический эффект от применения разработанной методики разви-

тия у старшеклассников художественного интереса к произведениям 

искусства гражданско-патриотической направленности в условиях 

внеурочной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования были сделаны следу-

ющие выводы: 

1. Уточнено понятие «развитие у старшеклассников художе-

ственного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности» как педагогический процесс, 

направленный на ценностно-смысловое избирательное отношение к 

художественным явлениям, позиционирование своих убеждений в 

суждениях о произведениях искусства и в продуктах собственного 

художественного творчества.  

2. Раскрыты возможности внеурочной деятельности для выбора 

предпочтительных для каждого старшеклассника способов выражения 

художественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности в соответствии с разными стадиями 

развития этого процесса: на стадии перевода любопытства в любозна-

тельность (эмоциональной вовлеченности в освоение предлагаемого 

материала) – доминирование форм, связанных с художественным ис-

полнительством, вовлечение обучающихся в творческие задания по со-

зданию мультимедийной продукции к мероприятиям гражданско-

патриотической тематики; на стадии познавательной активности (фор-

мирования представлений о символическом характере художественно-

образных средств выражения) – акцентирование форм, включающих 

дискуссионные обсуждения произведений гражданско-патриотической 

направленности прошлого и современности, решение на занятиях задач 

олимпиадного типа, раскрывающих символику художественных обра-

зов; на стадии мотивационной направленности (творческой самореали-

зации в процессе социального взаимодействия с окружающими и актив-

ного участия в жизни общества) – вовлечение старшеклассников к уча-

стию в конкурсах, проектах, мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности разного уровня, доминирование творческих заданий, 

связанных с разработкой воспитательных мероприятий для обучающих-

ся на уровне начального общего и основного общего образования. 

3. Обоснована целесообразность решения проблемы развития у 

старшеклассников художественного интереса к произведениям искус-

ства гражданско-патриотической направленности во внеурочной дея-

тельности с позиций личностно ориентированного, культурологиче-

ского, деятельностного подходов и соответствующих им принципов, 

что обеспечивает личностную вовлеченность старшеклассников в 

транслируемые ценности культуры и их критическое осмысление, 
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проявление художественно-творческой инициативы в выражении идей 

гражданственности и патриотизма. 

4. Определено, что этапы методики развития у старшеклассников 

художественного интереса к произведениям искусства гражданско-

патриотической направленности во внеурочной деятельности выстраи-

ваются в соответствии со следующей логикой: от эмоциональной во-

влеченности старшеклассников в восприятие произведений граждан-

ско-патриотической направленности (методы эмоциональной драма-

тургии занятия, уподобления герою произведения) – через понимание 

специфики художественной образности в отражении исторических и 

социокультурных явлений (методы постановки эмоционально-

отношенческих задач, создания проблемных ситуаций, размышления 

об авторских трактовках исторических и социокультурных событий в 

художественных произведениях) – к выражению художественного 

интереса к произведениям гражданско-патриотической направленно-

сти (с помощью методов исследовательских и художественно-

творческих проектов, образного моделирования и визуализации соци-

ально-ориентированных убеждений в продуктах творчества). 

5. Разработан диагностический инструментарий: критерии (эмо-

ционально-мотивационный, образно-содержательный, деятельностно-

рефлексивный), показатели, определены их уровневые характеристики 

для оценки развития у старшеклассников художественного интереса к 

произведениям искусства гражданско-патриотической направленно-

сти, подобраны диагностические методики, в дополнение к ним разра-

ботаны диагностические задания. 

6. Результаты итоговой диагностики подтверждают эффектив-

ность разработанной методики, которая может быть реализована в си-

стеме учебно-воспитательной работы в общеобразовательных органи-

зациях и учреждениях дополнительного образования. 

Перспективы исследования связаны с совершенствованием под-

готовки специалистов учебно-воспитательной работы по реализации 

потенциала искусства в патриотическом и гражданском воспитании 

старшеклассников. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

Просим Вас ответить на вопросы, связанные  

с художественным интересом к произведениям  

гражданско-патриотической направленности 

Укажите свой возраст: 

_______________________________________________ 

Укажите свой пол (подчеркните): мужской / женский. 

1. Какие из перечисленных видов искусств Вам больше нравятся? 

1) кино; 

2) музыка; 

3) театр; 

4) живопись; 

5) архитектура; 

6) скульптура; 

7) другое (укажите)____________________________________________ 

2. Какие из перечисленных литературных произведений Вы читали? 

1) И. Ф. Иванов «Чеченский бумеранг»; 

2) Э. Г. Казакевич «Звезда»; 

3) В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; 

4) Г. И. Свиридов «Черное солнце Афганистана»; 

5) М. Ф. Скрынников «ВДВ. С неба в бой»; 

6) другое (укажите)____________________________________________ 

3. Какие литературные произведения, прочитанные Вами за последний 

год, произвели на Вас наиболее сильное впечатление? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Напишите известные Вам названия произведений на патриотиче-

скую тематику, написанные перечисленными авторами: К. Симонов, 

Е. Евтушенко, Ю. Семенов, А. Азимов, С. Лукьяненко, С. Полоцкий, 

М. Алексеев, Б. Васильев, В. Распутин, Н. Астахова, Н. Игнатова, 

М. Князев. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Напишите известные Вам названия картин на гражданско-

патриотическую тематику, принадлежащие перечисленным художни-

кам: А. Дейнека, А. Пластов, А. Лактионов, А. Саврасов, Ю. Клевер, 
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П. Кривоногов, Ю. Непринцев, В. Пузырьков, Н. Рерих, И. Айвазов-

ский, В. Суриков. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Среди перечисленных музыкальных произведений, есть ли Ваше 

любимое? 

1) «Славься» (из оперы «Иван Сусанин»); 

2) «На войне, как на войне» (гр. «Агата Кристи»); 

3) «Я живу в России...» (Трофим); 

4) «Молодым» (Nilleto); 

5) другое (укажите)____________________________________________ 

7. Какие из перечисленных фильмов на гражданско-патриотическую 

тематику Вы посмотрели: «Семнадцать мгновений весны», «Щит и 

меч», «Офицеры», «Летят журавли», «Судьба человека», «Т-34», «Мы 

из будущего», «Севастополь», «Легенда 17»? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Какой фильм на гражданско-патриотическую тематику произвел на 

Вас наиболее сильное впечатление?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. Какие музеи Екатеринбурга Вы посещали? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

10. Назовите уральские художественные промыслы, изделия которых 

представлены в музеях Екатеринбурга: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11. Назовите известных Вам уральских художников: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

12. Назовите известных Вам уральских архитекторов: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

13. В каких мероприятиях гражданско-патриотической направленно-

сти Вы когда-либо участвовали?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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14. Какие фильмы, просмотренные Вами за последний год, вызвали 

наибольший интерес? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 

Репродукции картин для диагностического задания по показателю 

«эмоциональная отзывчивость на художественные образы – выразите-

ли нравственно-патриотических идей» (адаптация диагностической 

методики Н. Г. Куприной, Э. Д. Оганесян «Звучащие пейзажи»). 

  
С. В. Ханин «Зимний пейзаж» В. Ю. Жданов «Зимний пейзаж» 

 
 

С. А. Панин «Русская зима» В. Рогов «Морозное утро» 

 
В. Мартюшев «Березы в зимнем лесу» 
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П. Брейгель «Охотники на снегу» П. Брейгель  

«Катание на коньках» 

  
Ф. Фоски «Горный зимний пейзаж 

с путешественниками 

Ф. Фоски «Зимний пейзаж  

с пещерой» 

  
Ф. Фоски «Зимний пейзаж  

с фигурами» 

Ф. Фоски «Скалистый пейзаж  

с экипажем 
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Ф. Фоски «Зимний пейзаж с путешественниками» 

Фотографии скульптур (В. И. Мухиной) для диагностического за-

дания по показателю «мотивация к освоению ценностного содержания 

произведений искусства гражданско-патриотической тематики, пони-

мание их социальной значимости» (адаптация диагностической мето-

дики А. А. Мелик-Пашаева «Беседа о картине»). 

  

«Рабочий и колхозница» «Пламя революции» 

 
Революция» 
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Репродукции и иллюстрации произведения для диагностического 

задания по критерию «наличие эмоционально-образного тезауруса – 

опыта восприятия произведений искусства, в которых воплощены ис-

торические события и выдающиеся деятели отечества» (адаптация ди-

агностической методики Е. Н. Бородиной «Лото»). 

 
 

В. А. Серов «Въезд Александра 

Невского в Псков после  

Ледового побоища»  

(центральная часть триптиха) 

П. Д. Корин «Александр Невский» 

 

 

Г. Семирадский «Александр 

Невский принимает  

папских легатов» 

фрагмент диарамы Е. Емельянова 

«Ледовое побоище» 

  
кадр из фильма  

С. М. Эйзенштейна «Александр 

Невский» (актер 

Н. К. Черкасов) 

кадр из фильма С. М. Эйзенштейна 

«Иван Грозный» 

(актер Д. Кадочников) 
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И. Е. Репин «Иван Грозный  

и сын его Иван» 

скульптура М. М. Антокольского 

«Иван Грозный» 

  

В. М. Васнецов «Иван Гроз-

ный» 

кадр из балета 

Ю. Григоровича «Иван Грозный» 

  

В. И. Суриков «Переход  

Суворова через Альпы» 

кадр из фильма «Суворов» 

(режиссеры В. Пудовкин  

и М. Доллер) 
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Скульптура М. И. Козловского «Суворов» 

 
 

В. И. Нестеренко 

«Портрет А. В. Суворова» 

Гравюра Н. И. Уткина 

с портрета «А. В. Суворов» 

  
Ю. А. Кущевский 

«Новое в России дело» 

Д. Ю. Пантюхин 

«Полтавский бой» 



 

143 

  

Скульптура Э. М. Фальконе 

«Медный всадник» 

Кадр из фильма В. Петрова 

«Петр Первый» (актер Н. Симонов) 

 
Б.-К. Растрелли Бюст Петра I 

  
П. Д. Корин «Портрет маршала 

Г. К. Жукова» 

В. Н. Яковлев «Портрет маршала 

Г. К. Жукова» 
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Скульптура В. Клыкова Памятник маршалу Г. К. Жукову» 

 
 

Кадр из фильма Б. Ермолаева  

и Б. Сумху «Слушайте,  

на той стороне»  

(актер М. Ульянов) 

А. Пименов 

«Бюст Маршала СССР 

Г. К. Жукова» 

Репродукции картин для диагностического задания по показателю 

«опыт эстетических суждений о произведении искусства» (адаптация 

диагностической методики Е. М. Торшиловой «Переименование кар-

тин»). 

 
А. А. Дейнека «Вечер на патриарших прудах» 
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Е. Е. Моисеенко «Победа» 

 
П. А. Кривоногов «Капитуляция» 

Творческое задание по диагностическому критерию «проявление 

художественно-творческой инициативы и активности при участии в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности и создании 

продуктов собственного художественного творчества». 
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Примерный вариант решения творческого задания: 

№ 
Культурные объекты 

Асбеста 
Рекламный текст 

1 
 

Обелиск – мемориальный 

комплекс «Воинам Вели-

кой Отечественной вой-

ны 1941–1945 годов» 

Только взошедши на это памятное место, мы 

будто становимся непосредственными участ-

никами того времени. Мы с головой окунаем-

ся в историю. Закройте на минуту глаза… 

Откройте и посмотрите вокруг: нет возле нас 

высоких и благоухающих яблонь, видны лишь 

миниатюрные робкие кустики, и не подума-

ешь о том, что они вырастут такими велико-

лепными. Нет и такого количества жилых до-

мов-великанов, касающихся своими крышами 

облаков… Что же еще? Наши герои… Вот 

они! Прямо тут! Машут нам руками и дарят 

добрую искреннюю улыбку! Прадедушки и 

прабабушки, прошедшие всю войну, здесь и 

сейчас прямо с нами! Мы идем по бульвару 

Победы мимо Обелиска «Воинам Великой 

Отечественной войны», радуемся весеннему 

солнышку и благодарим всех тех, чьи имена 

высечены на обелиске, кто с нами в памяти 

навсегда!  

2 

 
Монумент «Воинам, по-

гибшим в Чеченской 

войне» 

В недавнем прошлом на 101 квартале дисло-

цировалась военная часть ВДВ. Военнослу-

жащие данной части принимали непосред-

ственное участие во многих вооруженных 

конфликтах, в том числе и в Чечне. 

Говоря о Чечне, невольно подступает грусть 

из-за того, что в чеченских операциях пало 

огромное количество новобранцев. Они были 

неимоверно мужественными и нам нужно 

гордиться тем, что наши земляки проявляли 

такую отвагу и самоотверженность!  

3 

Центр культуры и досуга 

имени М. Горького. 

Скульптуры «Наука», 

«Искусство» 

Еще не доходя до территории Дворца Культу-

ры (название отнюдь не случайно, ведь нахо-

дясь здесь, получаешь массу положительных 

эмоций и заряд на долгое время), можно 

услышать звуки музыки. Атмосферу здесь не 

описать словами, ее лучше увидеть и почув-

ствовать! 

Скульптуры «Наука» и «Искусство» являются 

неотъемлемой частью не только Дворца Куль-
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туры, но и всего города, а если быть точнее, то 

и области в целом! Эти скульптуры придают 

Центру культуры и досуга имени М. Горького 

сказочность и мифичность. Мы будто оказы-

ваемся в чудесном царстве, вход в который 

надежно скрыт от посторонних и равнодуш-

ных глаз, но готов отворить двери любому 

желающему этого сердцем и душой! 

4 

Автомашина ЗИС-5, па-

мятный знак развития 

промтехники 

 

Первое, о чем начинаешь размышлять: сколь-

ко же жизней было спасено этими машинами в 

Блокадном Ленинграде? Становится жутко от 

воспоминаний того страшного времени и в то 

же время подступает чувство гордости, ведь 

несмотря на все тяготы войны и блокады МЫ 

ПОБЕДИЛИ!  

Хорошо зарекомендовав себя в годы войны, 

автомобиль добился уважительного отноше-

ния к себе, продемонстрировав в свое время 

шаг к развитию промышленной техники. 

Смотришь на автомашину ЗИС-5 и понима-

ешь, что стоишь рядом с легендой. Этот авто-

мобиль стал образом-символом своего време-

ни - времени Великой Победы! 

5 

Монумент «Воинам-

интернационалистам – 

народная память» 

 

Отвага, мужество, храбрость, стойкость … 

Воевать за свободу родной земли, за свой дом 

и семью – значит быть защитником страны. А 

что же значит воевать, пусть в интересах свое-

го государства, за свободу другого государ-

ства? Это значит – защитник-

интернационалист. 

Военные действия в Афганистане унесли жиз-

ни очень многих наших граждан-защитников. 

Они воевали за мирное небо над головами 

людей абсолютно другой культуры, но став-

ших родными в сложившейся обстановке. 

Народ никогда не забудет подвиг тех, кто от-

дал жизни за свободу и независимость граж-

дан государства-соседа. 
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Приложение 3 

План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию  

обучающихся 10–11 классов общеобразовательных организаций  

Асбестовского городского округа в рамках реализации  

рабочей программы внеурочной деятельности  

«Искусство и вызовы времени» (2017–2018 учебный год) 

№  

п/п 
Наименование мероприятия сроки Форма 

Ответствен-

ные 

1. Информационно-методическое обеспечение 

1.1 

Проведение анкетирования среди 

старшеклассников по выявлению 

художественного интереса к про-

изведениям гражданско-

патриотической направленности 

Сентябрь 

2017 года 
Анкета 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

1.2 

Проведение диагностики художе-

ственного интереса у обучающих-

ся к произведениям искусства 

гражданско-патриотической 

направленности по эмоционально-

мотивационному критерию  

Сентябрь 

2017 года 

Творческие 

задания 

олимпиад-

ного типа 

Классные 

руководите-

ли 

1.3 

Проведение диагностики художе-

ственного интереса у обучающих-

ся к произведениям искусства 

гражданско-патриотической 

направленности по образно-

содержательному критерию 

Сентябрь 

2017 года 

Творческие 

задания 

олимпиад-

ного типа 

Классные 

руководите-

ли 

1.4. 

Проведение диагностики художе-

ственного интереса у обучающих-

ся к произведениям искусства 

гражданско-патриотической 

направленности по деятельностно-

рефлексивному критерию 

Сентябрь 

2017 года 

Творческие 

задания 

олимпиад-

ного типа 

Классные 

руководите-

ли 

1.5 

Анализ полученных результатов в 

ходе проведения диагностик ху-

дожественного интереса у обуча-

ющихся к произведениям искус-

ства по критериям 

Октябрь 

2017 года 

 

Информа-

ционная 

справка 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 

Корректировка внутри школьных 

планов-циклограмм по патриотиче-

скому воспитанию в соответствии с 

мероприятиями муниципального, 

регионального, всероссийского, 

Сентябрь 

2017 года 

План-

циклограм-

ма 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 
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международного уровней 

2.2 

Организация заключения догово-

ров о совместной деятельности по 

развитию художественного инте-

реса у обучающихся к произведе-

ниям гражданско-патриотической 

направленности с учреждениями 

дополнительного образования  

Сентябрь 

2017 года 
Договоры 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

2.3 

Разработка воспитательных систем 

классов, комплексно-целевых про-

грамм, обеспечивающих целостный 

и комплексный подход к реализа-

ции потенциала искусства в работе 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию в школе 

Сентябрь 

2017 года 
Программы 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

2.4 

Включение в реализуемые класс-

ные воспитательные программы 

комплекса мероприятий, направ-

ленных на развитие художествен-

ного интереса у обучающихся к 

произведениям гражданско-

патриотической направленности 

Сентябрь 

2017 года 
Программы 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

3. Совершенствование кадрового обеспечения 

3.1 

Проведение семинаров, интернет-

форумов, педагогического все-

обуча по реализации потенциала 

искусства в работе по гражданско-

патриотическому воспитанию в 

школе:  

 

«Патриотическое воспитание в 

объединениях художественной 

направленности средствами изоб-

разительного искусства» 

 

«Искусство и вызовы времени: 

проблема формирования у стар-

шеклассников критического мыш-

ления в восприятии явлений со-

временной культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2018 года 

 

 

 

Март 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

Интернет-

форум 

 

 

 

Семинар  

 

 

 

 

 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

3.2 

Проведение практико-

ориентированных семинаров «Воз-

можности внеурочной деятельности 

в развитии художественного инте-

реса к произведениям гражданско-

патриотической направленности у 

 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентиро-

ванный 

семинар 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 
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старшеклассников»: 

 

«Как разработать литературно-

музыкальную композицию для 

внеурочного мероприятия» 

 

«Работа со старшеклассниками 

по созданию мультимедийных 

продуктов на гражданско-

патриотическую тематику» 

 

«Организация дискуссий со стар-

шеклассниками по произведениям 

искусства» 

 

«Художественная литература 

как средство патриотического 

воспитания молодежи» 

 

«Организация виртуальных экс-

курсий для старшеклассников в 

музеи искусства и мемориальные 

комплексы» 

 

«Мониторинг работы по граж-

данско-патриотическому воспи-

танию средствами искусства» 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017 года 

 

 

Октябрь 

2017 года 

 

Ноябрь 

2017 года 

 

 

Февраль 

2018 года 

 

 

Март 

2018 года 

 

 

Май-

июнь 

2018 года 

3.3 

Тематические педагогические 

советы, круглые столы по вопро-

сам обращения к искусству в 

гражданско-патриотическом вос-

питании обучающихся: 

 

«Проблема развития художе-

ственного интереса к произведе-

ниям гражданско-патриотической 

направленности у современных 

старшеклассников» 

 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание школьников сред-

ствами искусства в условиях вы-

зовов современности»; 

 

«Развитие критического мышле-

ния у старшеклассников на мате-

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2017 года 

 

 

 

 

Январь 

2018 года 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче-

ский совет 

 

 

 

 

Круглый 

стол 

 

 

 

Педагогиче-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 
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риале современного искусства на 

историческую тематику» 

2017 года ский совет 

3.4 

Постоянно действующий научно-

методический семинар для педа-

гогических работников «Методы 

педагогики искусства в граждан-

ско-патриотическом воспитании 

школьников» 

В течение 

года  

(1 раз в 

квартал) 

Обучающий 

семинар 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

3.5 

Участие в областных научно-

практических конференциях: 

 

«Народное искусство в художе-

ственном образовании: традиции 

и инновации» 

 

«Проблема развития критическо-

го мышления у современных 

школьников» 

 

 

 

Декабрь 

2017 года 

 

 

Февраль 

2018 года  

Научно-

практиче-

ская конфе-

ренция 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

3.6 

Разработка методических реко-

мендаций по обращению к искус-

ству в работе по гражданско-

патриотическому воспитанию 

старшеклассников 

 

 

Май 

2018 года 

Анализ ме-

тодической 

продукции 

по тематике 

гражданско-

патриотиче-

ского вос-

питания  

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4. Организация и проведение мероприятий для обучающихся на разных уровнях 

4.1. Школьный уровень 

4.1.1 «Я – патриот! Я – патриот?»  
Сентябрь 

2017 

Классный 

час, беседа, 

анкетирова-

ние 

Классные 

руководите-

ли 

4.1.2 

Решения задач олимпиадно-

го типа (диагностика разви-

тия у старшеклассников 

художественного интереса к 

произведениям искусства 

гражданско-патриотической 

направленности) 

Сен-

тябрь – 

начало 

октября 

2017 года 

Олимпиад-

ные задания 

Классные 

руководите-

ли 

4.1.3 
«О мужестве, о подвиге, о 

славе»  

Октябрь 

2017 

Литератур-

ная гости-

ная 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.1.4 
«Ожившая картина», 

«Если бы герои картин мог-

Ноябрь 

2017 

Ролевая 

игра 

Заместители 

директоров 
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ли говорить» по воспита-

тельной 

работе 

4.1.5 «Размышления у картины…» 
Ноябрь 

2017 

Классный 

час в форме 

виртуаль-

ной экскур-

сии по кар-

тинной га-

лерее 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.1.6 «Василий Теркин» 
Декабрь 

2017 

Школьный 

спектакль 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.1.7 
«Где же вы теперь, друзья-

однополчане?»  

Декабрь 

2017 

Театрализа-

ции песни 

композитора 

В. П. Соло-

вьева-Седого 

и поэта  

А. И. Фатья-

нова 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.1.8 
«Они сражались за Родину»: 

фильмы о войне 

Февраль 

2018 
Дискуссия  

Классные 

руководите-

ли 

4.1.9 
«Есть ли место подвигу в 

современной жизни?»  

Февраль 

2018 
Дебаты  

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.1.10 
«Если б я был героем произ-

ведения…»  

Март 

2018 

Конкурс  

эссе 

Классные 

руководители 

4.1.11 

«Великие спортсмены – гор-

дость России» (игра-лото) 

«Образы великих поэтов 

России в жанре портрета» 

(интернет-игра) 

Апрель 

2018 

Участие 

старшеклас-

сников в 

воспита-

тельных 

мероприя-

тиях для 

обучаю-

щихся 5-х – 

6-х классов 

Классные 

руководите-

ли 

4.1.12 «Первые в космосе». 
Апрель 

2018 

Конкурс на 

лучший 

видеоролик 

Классные 

руководите-

ли 
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4.1.13 «Данс революция»  
Май 

2017 

Конкурс 

танцеваль-

ных коллек-

тивов среди 

классов 

общеобра-

зовательной 

организации 

по граждан-

ско-

патриотиче-

ской тема-

тике 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.2. Муниципальный этап 

4.2.1 Олимпиада по «Искусству» 
Октябрь 

2017 

Организа-

ция подго-

товки обу-

чающихся к 

участию в 

олимпиаде 

предметной 

направлен-

ности «Ис-

кусство» 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.2.2 «Битва хоров» 
Ноябрь 

2017 

Конкурс 

школьных 

хоров 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.2.3 «Город мой, Асбест» 
Декабрь 

2017 

Экскурсия 

по городу 

(посещение 

значимых 

для города 

мест) 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.2.4 «Городской дозор» 
Январь 

2018 

Квест-игра 

по памят-

ным местам 

города 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.2.5 «Мы будем помнить всегда» 
Февраль 

2018 

Конкурс 

коллектив-

ных творче-

ских дел, 

посвящен-

ных Дням 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 
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воинской 

славы 

4.2.6 

«Исторические памятники 

России: снова в строю», 

«Война.Победа.Память.» 

Март 

2018 

Конкурс 

исследова-

тельских 

проектов 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.2.7 

«Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть 

обязан”: актуален ли этот 

лозунг сегодня?» 

Апрель 

2018 

Школьная 

конферен-

ция по про-

изведениям 

современ-

ного искус-

ства 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.2.8 
«Опять весна на белом све-

те…» 

Май 

2018 

Конкурс 

слайд-

фильмов к 

песням 

гражданско-

патриотиче-

ской 

направлен-

ности 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.2.9 

«Великие российские уче-

ные и их открытия» 

 

«Прогулки по Асбесту: 

скульптуры на улицах наше-

го города» (электронный 

путеводитель) 

 

«Вспомни те дни…» (викто-

рины) 

Июнь 

2018 

Конкурс 

разработок 

воспита-

тельных 

мероприя-

тий старше-

классника-

ми для обу-

чающихся 

младших и 

средних 

классов на 

материале 

искусства 

гражданско-

патриотиче-

ской 

направлен-

ности  

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.3. Региональный уровень 

4.3.1 «Символы России»  
Ноябрь 

2017 

Конкурс 

чтецов 

Заместители 

директоров 

по воспита-
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тельной 

работе 

4.3.2 «Покажи Россию» 
Декабрь 

2017 

Конкурс на 

лучшую 

разработку 

виртуаль-

ной экскур-

сии 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.3.3 «О героях былых времен» 
Март 

2018 

Конкурс 

трейлеров к 

современ-

ным филь-

мам и кни-

гам на исто-

рическую и 

граждан-

скую тема-

тику 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.3.4 «Твои, Россия, сыновья» 
Апрель 

2018 

Конкурс 

видеороли-

ков 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.3.5 
С чего начинается Родина?», 

«Война. Победа. Память» 
Май 2018 

Конкурс 

исследова-

тельских 

проектов 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.3.6 «Мой прадед»  Май 2018 
Конкурс 

фотографий 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.4. Всероссийский уровень 

4.4.1 «Родина в стихах» 
Ноябрь 

2017 

Конкурс 

стихотворе-

ний 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.4.2 «Патриотическая песня» 
Февраль 

2018 

Конкурс 

патриотиче-

ской песни 

Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной 

работе 

4.4.3 
«Школьное сочинение о 

Родине» 

Май 

2018 

Конкурс 

сочинений 

Классные 

руководители 
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