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Аннотация. В данной работе отображаются особенности и 

характеристики элитарного и массового искусства. Раскрывается значение 

коммерческого аспекта в развитии современного искусства. Рассмотрено 

влияние исторических событий на специфику культуры. Определяются 

связи и взаимовлияния различных факторов элитарного и массового 

искусства в Донбассе. 

Ключевые слова: элитарное искусство, массовая культура, арт-рынок, 

социалистический реализм, граффити. 

Актуальность исследования. Развитие культуры в современном 

обществе отличается целым рядом противоречий, что является актуальным 

для нас, будущих преподавателей изобразительного искусства, дизайнеров 

и живописцев, которые в своей будущей профессиональной деятельности 

должны приобщать общество к высокой к культуре и искусству. 

Цель и задачи исследования – изучить особенности формирования 

элитарного и массового искусства. 

Объект исследования – процесс становления элитарного и массового 

искусства в Донбассе. 

Предмет исследования – элитарное и массовое искусство. 

Промышленная революция в Западной Европе и зарождение 

индустриального общества XVII– XVIII вв. способствовало формированию 

феномена массовой и элитарной культуры. Уже в начале ХХ века многие 

ученые были всерьез обеспокоены усугубляющимся отрывом между 

культурными ценностями обширных народных масс и малой части 

интеллектуальной элиты общества.  

Элитарное искусство содержательно богато и ориентировано на 

проблемный характер творчества с глубокой задумкой и даже философским 

смыслом. Его нельзя назвать лёгким и развлекательным, оно серьёзно по 

своей сути и учит вечным ценностям.  

В противовес элитарному выступает массовое искусство. Обычно 

выражение «массовая культура» употребляют с некоторым чувством 

пренебрежения. Это связано с тем, что оно создается средствами массовой 

информации, носит, по сути, усредненный характер и не может заменить 

прикосновение к высокому искусству. Негативный смысл выражения 

«массовая культура» заключается в том, что часто не массам 

предоставляется возможность подняться до уровня настоящей культуры, 

напротив, сама «культура», подстраиваясь под примитивные вкусы 
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широких слоев населения, опускается и упрощается. Продукты массового 

искусства направлены на удовлетворение минутных запросов общества, 

быстро теряют свою актуальность и новизну. В то время как продукты 

элитарной культуры остаются образцовыми вне времени.  

Основная цель массового искусства – монетизация труда, заработок, 

тиражность производства. Об общей коммерциализации современного 

искусства можно судить и по состоянию арт-рынка. Часто стоимость того 

или иного произведения складывается из рейтинга автора, его 

«раскрученности» в определенных соцсетях, количества лайков и 

комментариев. В этом контексте художественная ценность конкретного 

произведения искусства уже второстепенна.  

Весьма своеобразно, но современные художники, дизайнеры 

начинают в какой-то мере выполнять просветительскую функцию, знакомя 

и приобщая людей к элитарному искусству. Ярким примером являются 

современные тренды на тиражирование вещей (одежды, предметов быта, 

посуды и т. д.) с принтами, включающими изображение фрагментов 

шедевров мировой живописи. Большой популярностью у массовых 

потребителей пользуются изделия и вещи с фрагментами произведений 

таких художников, как: Иероним Босх, Винсент Ван Гог, Клод Моне, Густав 

Климт [4, 17]. С одной стороны, это несколько популяризирует творчество 

известных художников, но, с другой стороны, вызывает справедливые 

споры и сомнения в этичности использования шедевров живописи в 

качестве принтов в одежде, чехлах телефонов и т.д. Возникает 

справедливый вопрос: «тянется» ли народ к элитарному искусству или же 

элитарное искусство «опускается» до уровня массового? 

С точки зрения формирования массовой и элитарной культуры, 

Россия не избежала общемировых тенденций. Пореформенный период 

1880-1890-х годов в России с небывалым промышленным подъемом, 

строительством заводов и железных дорог, «вливанием» иностранного 

капитала, конечно же, привел к появлению массового потребителя и, как 

следствие, к массовой культуре. Изменения происходили сначала 

малозаметные, касающиеся только небольшой части населения. Однако 

вскоре они прибрели все более заметный характер, стали масштабными, 

сказываясь на всех сторонах повседневной культуры: в стиле архитектуры и 

формах одежды, манере общения, художественных вкусах публики. После 

революционных событий 1917 года художественные взгляды и 

предпочтения кардинально изменились, поскольку советское искусство, 

социалистический реализм, был нацелен на широкие массы обычного 

простого народа. Искусство должно было быть понятным простому 

человеку – труженику, рабочему и крестьянину. То есть, искусство стало 

массовым, утратившим свою элитарность. Долгое время творческая элита 

считалась буржуазным элементом.  

Искусство соцреализма брало на себя политические, воспитательные, 

культовые функции. Постановления ЦК ВКП(б) в области культуры оказали 
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значительное влияние на творческие замыслы художников. 

Определяющими становятся темы: революционная, колхозная, 

производственная, военная. Задавалась общая тема человека труда, 

изменяющего мир. Лишь с середины 50-х годов развернулся процесс 

демократизации жизни советского общества, что создавало благоприятные 

условия для развития культуры [3, 183]. Благодаря советской эпохе в 

Донецке появились многочисленные памятники видным военным, 

политическим, культурным деятелям и руководителям страны: Ф. 

Дзержинскому (1937 г.), К. Гурову (1954 г.), Ленину (1967 г.), Артему (1967 

г.) и многие другие. Говоря о языке произведений соцреализма, нельзя не 

отметить, что это язык массовой культуры. Конечно, в Советском Союзе 

существовали люди, которые не были привержены идеологической догме. 

Но широкие массы являлись активными потребителями соцреалистических 

произведений.  

Исторически сложилось так, что наш город – Донецк, это центр 

шахтерского края. Город никогда не претендовал на звание культурной 

столицы, но, тем не менее, и у нас сложилась достаточно прочная 

культурная база, благодаря чему искусство и культура постепенно 

выходили на новый уровень. Так, в 1939 году был основан Музей 

изобразительного искусства, ныне Донецкий Республиканский 

художественный музей. На сегодняшний день в музее хранятся тысячи 

произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Гордостью музея является обширное собрание произведений 

отечественного и западноевропейского искусства ХVII-ХIХ вв., в котором 

представлены произведения живописи и скульптуры известных художников 

России, Италии, Голландии, Франции, Германии, Испании, Польши [1].  

На 60 -80-е годы приходится расцвет национальных живописных 

школ, в том числе и в нашем регионе. В это время Донецкая 

художественная школа стала одной из самых больших в Украине. В 1978 

году было основано Донецкое художественное училище (ныне ГБПОУ 

«Донецкий художественный колледж») [2]. В Донецке и Донецкой области 

в это время творили известные для своего времени В. М. Арнаутов, В. Ф. 

Даульвальдер, Е. Ф. Ракитнянский. 

В 2011 году открылся Художественно-выставочный центр «Арт-

Донбасс». «Арт-Донбасс» – современный выставочный центр собирает в 

своих стенах ценителей искусства. Основным направлением его 

деятельности является работа по популяризации элитарной культуры, 

эстетическому развитию Донбасса. Этот музей имеет коллекцию графики, 

скульптуры, прикладного искусства, произведений современных донецких 

мастеров живописи. В фонде музея находятся работы известных донецких 

художников: В. Шенделя, Г. Тышкевича, Е. Грейлиха. Здесь регулярно 

проходят разнообразные тематические встречи, выставки, конференции [5]. 

Жители нашего города с удовольствием проводят выходные на 

бульваре Пушкина, где уже много лет выставляют свои работы донецкие 
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художники. Там представлены самые разнообразные произведения – от 

авторских, профессиональных, до любительских. Бульвар Пушкина 

украшают и скульптурные сооружения бывшего преподавателя Донецкого 

художественного колледжа – Георгия Леонтьевича Беро, который внес 

значительный вклад в формирование эстетической городской среды 

Донецка. На протяжении нескольких лет он, во главе творческой группы 

художников, был автором и исполнителем монументально-декоративных 

керамических композиций, расположенных в парковых зонах города [2]. 

Современная массовая культура также не обошла стороной наш край. 

Незадолго до трагических событий 2014 года в городе стали появляться 

масштабные граффити самой разнообразной тематики, принадлежащие 

большей частью группе молодых художников «Добрые люди». Жители 

города по-разному относятся к подобному искусству: одни считают, что оно 

не «вписывается» в архитектурный стиль города, другие же воспринимают 

его, как современное преобразование пространства. Однако, если граффити 

рассматривать, как отдельный вид искусства, то эти масштабные 

изображения должны нести определенную художественную ценность и 

должны быть сделаны профессионально. Во многих же из них, к 

сожалению, не чувствуется рука мастера, отсутствуют знания об основах 

рисунка, цветовых решениях и композиции. К примеру, если на территории 

Донецкого медицинского университета представленные граффити 

находятся во внутреннем дворе и выражают художественные попытки 

самовыражения самих студентов-медиков, то некоторые из представленных 

граффити на центральной набережной города вызывают споры. Конечно, 

это хорошо, когда люди «тянутся» к искусству и пытаются творить, но 

уместность размещения этих изображений должна согласовываться и 

определяться архитекторами города. 

Таким образом, для внесения современностью своего вклада в 

развитие элитарного искусства, необходимо повышать культуру 

современного общества, обязательно обращаться к истории культуры, 

традиционным ценностям, ко всему культурному наследию человечества.  
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Аннотация. В статье раскрываются роль, особенности и формы 

организации внеклассной работы по изобразительному искусству в 

начальных классах школы как средства развития творческого воображения 

младших школьников. 

Ключевые слова: внеклассная работа, кружок, творческое 

воображение. 

Актуальность проблемы развития творческого воображения младших 

школьников обусловлена необходимостью научно обоснованного решения 

практических задач начального образования, поиском направлений 

совершенствования организации творческой деятельности учащихся.  

Значительным потенциалом для творческого воображения младших 

школьников обладает внеклассная деятельность. В ней удовлетворяются 

насущные потребности в общении, и происходит творческое развитие 

личности. 

В рамках государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ДНР определены направления внеурочной 

деятельности, одним из которых является художественно-эстетическое. 

Именно данное направление предоставляет большие возможности для 

развития творческого воображения младших школьников.  

В педагогике проблемой организации внеклассной деятельности в 

начальной школе занимались Ю.К. Бабанский, Е.В. Степанов, 

П.В. Григорьев, И.П. Иванов, С.Г. Давыдов, Л.И. Новикова и др.  

Цель работы – изучение теоретических аспектов развития творческого 

воображения младших школьников, а также определение эффективных 

форм внеклассной работы по изобразительному искусству, направленных на 

развитие творческого воображения младших школьников.  

Задачи исследования:  

1. Раскрыть сущность понятий «творческое воображение», 

«внеклассная работа», «кружок».  
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2. Раскрыть особенности развития творческого воображения у 

младших школьников.  

3. Обосновать возможности внеклассной работы как средства 

развития творческого воображения младшего школьника.  

4. Раскрыть наиболее эффективные формы внеклассной работы, 

способствующие развитию творческого воображения младших школьников. 

Объект исследования – развитие творческого воображения младшего 

школьника.  

Предмет исследования – внеклассная работа по изобразительному 

искусству как средство развития творческого воображения младших 

школьников.  

Творческое воображение – самостоятельное создание новых образов. 

Л.С. Выготский сформулировал законы развития творческого 

воображения:  

 всякое создание воображения состоит из элементов, взятых из 

действительности и содержащихся в прежнем опыте человека;  

 можно фантазировать на основе чужого опыта, то есть 

представить то, чего не видел, но слышал или читал;  

 содержание воображаемых предметов или явлений зависит от 

чувств и эмоций в момент фантазирования; и наоборот, предмет 

фантазии влияет на чувства человека (например, сочетание 

цвета и настроения).  

Младший школьный возраст является периодом интенсивного и 

качественного преобразования познавательных процессов (восприятие, 

память, воображение и др.).  

Без достаточно развитого воображения не может успешно протекать 

учебная работа школьника, отсюда важный педагогический вывод: создание 

благоприятных условий для развития воображения в творчестве детей 

способствует расширение их реального жизненного опыта, накопление 

впечатлений. 

Развитию творческого воображения способствуют следующие 

условия: 

 включение учащихся в различные виды деятельности; 

 использование нетрадиционных форм проведения уроков; 

 создание проблемных ситуаций; 

 самостоятельное выполнение работы. 

Таким образом, воображение играет важную роль в развитии 

творчества. Именно развитое творческое воображение порождает новые 

образы, составляющие основу творчества.  

Характерными особенностями творческого воображения младших 

школьников являются:  

 различная легкость преобразования реальности в воображении;  

 импульсивность и эмоциональный настрой;  
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 отсутствие ярко выраженного стремления к достижению 

высоких показателей в работе.  

Наиболее эффективной деятельностью в развитии творческого 

воображения младших школьников является художественно-творческая 

деятельность. 

Художественно-творческая деятельность включает изучение, оценку и 

преобразование окружающей действительности с позиций прекрасного. В 

развитии взрослеющего человека очень важно приобщение его к 

произведениям прекрасного, выработка потребности в нем, желание жить 

по законам красоты.  

Внеклассная работа по изобразительному искусству – это проведение 

бесед, руководство кружками по рисунку, живописи, скульптуре, 

декоративно-прикладному искусству, истории искусств; проведение 

экскурсий в музеи, на выставки, в мастерские художников; организация 

школьных выставок, выходов на природу (в парки, на пришкольный 

участок) с целью наблюдения и зарисовок; оформление школы к различным 

праздникам. 

Внеклассная работа преследует в основном те же задачи и цели, что и 

учебные занятия, но она помогает решать эти задачи шире и глубже.  

Эти задачи могут успешно решаться, если классная и внеклассная 

работа с детьми по их эстетическому воспитанию средствами 

изобразительного искусства проводится в системе, в которой каждое звено 

тесно связано с другим. 

Основными формами внеклассной работы с детьми являются кружки. 

Занятия изобразительным искусством в школьных кружках являются 

как бы продолжением классных занятий. Но кружковые занятия имеют свои 

особенности. Во-первых, это занятия для тех, кто серьезно интересуется 

изобразительным искусством и эти занятия являются для них в какой-то 

степени эстетической потребностью. Во-вторых, структура деятельности 

кружка отличается от классных уроков. На уроках учитель обязан изучать 

со школьниками определенные вопросы, предусмотренные школьной 

программой. Организация же работы кружка включает составление 

программы занятий с учетом склонностей и интересов учащихся разного 

возраста.  

Изокружки могут быть самые различные. Специализированные 

рисунки и живописи, лепки, декоративно-прикладного искусства, 

оформительского дела, линогравюры, керамики, юных искусствоведов, 

мозаики, общеразвивающие. 

Изокружок должен решать следующие задачи:  

1. Эстетическое воспитание детей средствами искусства, воспитание 

их художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству. 
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2. Ознакомление с видами изобразительного искусства, 

изобразительной грамотой, творчеством художников, совершенствование 

изобразительных навыков. 

3. Выявление одаренных школьников и развитие их творческих 

способностей. 

4. Активизация творческого воображения, фантазии, образного 

мышления эмоциональной отзывчивости учащихся, их умения оценивать и 

строить жизнь по законам красоты. 

5. Воспитание стремления использовать полученные знания, умения и 

навыки в общественно-полезной работе – оформлении стенных газет, 

школьных выставок, праздничных вечеров и т.д.  

Интересным и содержательным видом учебно-воспитательной работы 

являются экскурсии. Они углубляют знания, полученные учащимися в часы 

классных занятий, расширяют их кругозор и активизируют 

самостоятельную работу над рисунками.  

Внеклассные беседы проводятся в тех случаях, когда затронутая на 

уроках тема вызвала особый интерес учащихся, и они изъявили желание 

получить более глубокие знания по данному вопросу, а также в тех случаях, 

когда сложная тема не дает возможности в учебные часы полностью ее 

рассмотреть. 

В настоящее время появилась такая форма организации творческой 

деятельности детей как артстудия. 

Артстудия не лечебный кабинет, а студия, в которой могут 

применяться некоторые из методов арттерапии.  

Артстудия – комплексное игровое пространство, включающее в себя 

выставочный зал, музыкальную гостиную и изостудию. Попадая на занятия 

в артстудию, ребенок словно погружается в творческую атмосферу, 

чувствуя себя свободно и раскрепощенно.  

Ведущая роль в артстудии отводится педагогу, который планирует и 

проводит практические занятия с детьми, при этом для работы могут быть 

привлечены другие специалисты – например, психолог. 

Виртуальные экскурсии. Главная цель занятий-экскурсий – 

формирование опыта эстетического восприятия, в основе которого лежит 

восприятие визуальных образов, умение их представлять, анализировать, 

интерпретировать, а впоследствии на этой основе создавать собственные 

художественные образы. Появившиеся сравнительно недавно 

информационные технологии сделали доступными всемирно-известные 

достопримечательности культуры и искусства во время виртуальных 

экскурсий. Хорошо зарекомендовали себя виртуальные экскурсии в 

различные музеи нашей Родины, музеи и выставки мирового значения. Дети 

с большим интересом совершают виртуальное путешествие и знакомятся с 

знаменитыми художниками, величайшими достижениями мирового 

искусства, погружаются в различные эпохи, знакомясь с бытом, одеждой 
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прошлых поколений. Свои впечатления они передают в тематических 

рисунках на исторические темы.  

Интересной и увлекательной формой занятия для детей и взрослых 

являются творческие мастерские – занятия свободной формы, в 

большинстве случаев, организуемые с целью эстетической организации 

окружающей среды. На данных занятиях дети осваивают такие виды 

деятельности, как украшение домашнего быта, оформление классной 

комнаты к различным праздникам, изготовление сувениров, подарков, 

украшение школьного двора и т. д. Нередко в работе творческих мастерских 

принимают участие родители, бабушки и дедушки.  

Эффективными для формирования устойчивой мотивации к 

художественно-эстетической деятельности и ускорения освоения 

необходимых знаний и умений, а также личностных качеств, 

обеспечивающих ее успешность, являются мастер-классы. Данная форма 

организации занятий предполагает приглашение специалиста, мастера или 

старшеклассника, владеющего высоким уровнем мастерства в каком-либо 

ремесле, народном промысле, виде искусства и т. д.  

На занятии-выставке могут быть выставлены как детские работы, так 

и подборки творческих работ педагогов, родителей, старшеклассников, 

бабушек и дедушек. Обязательным для таких занятий является 

рассматривание и оценка каждой работы, что формирует эстетический вкус 

обучающихся.  

Весьма увлекательными могут быть творческие отчеты, 

организованные как «Вечерки», «Посиделки», «Воскресные встречи» и т. д. 

В свободной, непринужденной форме дети и взрослые обсуждают и 

любуются результатами детского творчества.  

Помогают развивать творческое мышление занятия открытых мыслей. 

Назначение данных занятий – перед изобразительной деятельностью 

проникнуться в образ, подумать, каким он будет, какие средства 

художественной выразительности нужно использовать, чтобы передать 

данный образ и т. д. А после изображения составить небольшой рассказ-

размышление и приложить его к своей работе. Дети всегда с большим 

волнением, искренне передают свои мысли, чувства, эмоции.  

Одной из форм организации художественно-эстетической 

деятельности, доставляющих детям массу удовольствия и развивающих 

стремление делать мир красивее, является творческий десант. «Высадка» 

десанта производится во двор школы, на улицы города. Главная цель 

десанта – эстетизация окружающей среды – достигается за счет украшения 

заборов в технике «граффити», изготовления скульптур малой и средней 

формы из бросового материала для дворов и двориков украшение детских 

игровых площадок, создание снежных городков и т. д. В подобных 

мероприятиях активно участвуют и взрослые.  

Перечисленные формы организации внеклассной работы по 

изобразительному искусству тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, 
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реализуются с учетом сезонных особенностей, интересов и способностей 

детей. 

Таким образом, существует достаточно большое количество форм 

организации внеклассной работы по изобразительному искусству. Выбор 

формы зависит от конкретных задач, решаемых педагогом, и материально-

технического оснащения учебного процесса. И все эти виды работ не 

возможны без проявления творческого воображения детей! 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

формировании творчества особая роль отводится воображению.  

Внеклассная работа преследует в основном те же задачи и цели, что и 

учебные занятия, но она помогает решать эти задачи шире и глубже, с 

привлечением нового материала, в более серьезной форме, с опорой на 

активный интерес учащихся, на их творческую инициативу. 

Итак, внеклассные занятия помимо совершенствования 

изобразительных навыков учащихся и творческого воображения, развивают 

интерес и любовь к изобразительному искусству, более полно знакомят 

учащихся с замечательными произведениями выдающихся художников, 

содействуют эстетическому воспитанию.  
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Аннотация. 

В статье раскрываются профессиональные и личностные качества 

донецкой художницы Ларисы Михайловны Джарты.  

Ключевые слова: творческая личность, художник, искусство, 

творчество. 

Цель работы: проследить пути формирования творческой личности и 

развития творческих способностей на примере творчества выдающегося 

художника нашего края - Джарты Ларисы Михайловны. 

В наше непростое, переломное время особенно важным является 

осмысление творчества действительно народных художников. Таким 

художником является Лариса Джарты. Это не просто живописец и 

культурный деятель, это выразитель духа нашего края, который проявляется 

в ее солнечных картинах, мыслях, словах, в ее культурной деятельности. 

Сейчас, когда Донбасс возрождается, ее работы являются примером 

вдохновения, трудолюбия и огромной творческой деятельности. Они 

показывают все самое лучшее, что хранит история и традиции нашего края. 

Для меня, как будущего живописца и преподавателя, прикоснуться к 

творчеству такой талантливой художницы, соотечественницы, очень важно 

и интересно. 

Художница родилась в Донецке. Окончила Одесское государственное 

художественное училище имени Грекова, Харьковский художественно-

промышленный институт. Лариса Джарты - представитель творческой 

династии, начавшейся с ее отца, известного донецкого художника Михаила 

Джарты. А продолжилась династия художников Джарты Ларисе и ее брате 

Александре, а также дочери Екатерине. 

Лариса Джарты – заслуженный художник Донбасса, работает в 

области монументальной и станковой живописи. Она участник 

международных, всесоюзных, республиканских, региональных выставок, 

имеет множество дипломов и наград. Ее работы хранятся в отечественных и 

зарубежных музеях и частных коллекциях.  

Лариса Михайловна пишет акварелью, маслом, владеет и другими 

живописными материалами. Как и отцу, ей подвластны любые жанры: 

пейзажи, портреты, натюрморты, тематические картины. Художница имеет 

свой, неповторимый и легко узнаваемый художественно-выразительный 
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почерк. На многочисленных выставках ее картины и графические работы 

неизменно привлекают внимание особенной широтой творческого дыхания, 

высоким профессионализмом и живой эмоциональной интонацией.  

Лариса Михайловна - художник многогранный. Она создала 

великолепные образцы монументального искусства – мозаичные панно в 

аэропорту, спортивном комплексе, дворце культуры, кинотеатре столицы 

Хакасии Абакане, где долгое время жила и работала. Новой гранью ее 

творчества стало мозаичное полотно с ликами Спасителя и ангелов. С 

нашей точки зрения, это знаковая работа, как бы специально созданная 

накануне войны в Донбассе, чтобы напомнить людям о любви. Она 

установлена над входом в храм Иова Почаевского в г. Константиновке. 

 Портреты, написанные Джарты Л.М. невероятно интересны. Она 

старается проникнуть во внутренний мир человека, показав самые 

интересные грани личности каждого портретируемого. 

- «Для меня главное, – говорит художница, - это передать характер 

человека и детали, которые подчеркивают его внутренний мир. Когда я 

писала портрет нашего талантливого земляка Вадима Яковлевича Писарева, 

то для меня самым сложным было передать его характер и связать это с 

балетом. Писала его портрет на балконе на фоне цветущей белой сирени, 

которую посадил мой отец. Вадим Яковлевич неделю позировал мне, и, в 

конце концов, сирень трансформировалась на моем холсте в 

полупрозрачные абстрактные образы артисток балета» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

Портрет В.Я. Писарева. Л.М. Джарты. 

 

 

Лариса Михайловна - участница многочисленных пленэров, в том 

числе и международных. Она много раз писала солнечные Грецию и Тунис, 

работала в Чугуеве на родине Ильи Репина. Вдыхала воздух вечности в 

Каменных Могилах – реликтовом заповеднике Донецкой степи. Ее увлекает 

красота Крымских пейзажей (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 

Крымские пейзажи. Л.М. Джарты 

В 2017 г. в Донецке проходила выставка, посвященная 100- летию со 

дня рождения нашего знаменитого на весь мир земляка - художника 

Михаила Джарты и 65-летию его талантливой дочери, заслуженного 

художника Украины Ларисы Джарты. Юбилейную выставку в 

художественном музее «Арт-Донбасс» открыла сама Лариса Джарты.  

 - «Выставка «Корни и ветви» - одно из самых знаменательных событий в 

моей жизни. Я подвожу своеобразные итоги своего творчества и творчества 

моего папы. На выставке представлены работы моего отца начиная с 40 – х 

годов двадцатого века. На выставке есть и мои работы. Пейзажи моего 

родного края, портреты наших известных земляков, натюрморты и 

тематические картины», - сказала Л.М. Джарты в интервью. 

Лариса Джарты для меня является настоящим примером художника, 

который посвятил свою жизнь изобразительному искусству.  

Развитие личности происходит в деятельности. Особенно хочется 

подчеркнуть, что будущие художники обучаются изобразительному 

искусству на примерах  великих мастеров живописи, скульптуры, графики.  

Основы личностно-деятельностного подхода были заложены Б.Г. 

Ананьевым, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, в 

работах которых личность рассматривалась как субъект деятельности. При 

этом личность формируется в деятельности в условиях общения с другими 

людьми. 

Для развития способностей необходимо создать благоприятные 

условия, а также правильно организовать поход к обучению как основе 

будущей профессиональной деятельности. Создание благоприятных 

педагогических условий профессиональной подготовки будущих 

художников-педагогов имеет свою специфику, обусловленную природой 

художественных способностей.  В научной литературе изучению 

способностей к художественно-изобразительной деятельности посвящены 

работы Е.И. Игнатьева, В.И. Кириенко, А. Г. Ковалева, В. С. Кузина, В. Н. 

Мясищева, А. А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского и др.   

Для развития художественно-творческих способностей будущих 

художников необходимо изучать опыт творческой деятельности 
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признанных мастеров. Таким образом, формируется потребность и в своей 

художественной деятельности добиться значительных результатов. 

В рамках прохождения мной педагогической практики у меня как 

студента, возникает множество вопросов, ответы на которые я нахожу в 

творчестве выдающихся художников, таких как Лариса Михайловна. Эти 

ответы заключены в ее живописи, в ее объяснении методов и приемов 

работы, в огромной пленэрной практике, в творческой и выставочной 

деятельности. Для меня ее работа, жизненная позиция художника, нашего 

соотечественника - это и опора, и ориентир, который помогает 

совершенствоваться и приобретать опыт в выбранной профессии. 
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С древних времен человек начал творить. Начнем с погружения в 

каменный век, где из костяных скелетов люди создавали украшения, 

острыми камнями высекали орнаменты, природными красителями 

описывали важные события на пещерных скалах. Именно благодаря этим 

рисункам мы можем судить о жизни людей, которая зародилась около 2 

млн. лет назад. Удивительная стойкость краски и прочность орудий труда 

рассказывают нам о том, как развивалось творчество.  

Творчество идёт рука об руку с наукой. С развитием гончарного дела 

художники начали создавать свои сюжеты на керамических вазах, арфах. С 

приходом эры металла искусные кузнецы отливают украшения, орудия 

труда, предметы быта из бронзы, меди и чугуна. Уже в то время зарождался 

дизайн и проектирование. Кузнецы экспериментировали с различными 

формами и функциональностью, чтобы создавать более удобные орудия 

труда.  

Государства начинают расти, создаются империи. Везде требуются 

кузнецы, гончары, художники, архитекторы, скульпторы. Разрабатывается 

экипировка для солдат, возводятся императорские дворцы, создаются планы 

городов, крепостей. Непрерывно растет торговля, появляются крупные 

города. Расширение торговли создает растущий конкурентный рынок. 

Мастеровые крупных городов обладают значительной степенью 

художественной креативности и высоким уровнем технического мастерства. 

Стирается грань между изобретателем, художником и ремесленником. 

Чтобы быть конкурентноспособными, ремесленники следят за техническим 

прогрессом и объединяются в гильдии. Профессиональные гильдии 

защищают интересы своих членов и потребителей — следят за качеством 

выпускаемой продукции. 

Большое значение в творчестве также всегда играла религия и 

философия. Однако в период Возрождения художники стремятся 

избавиться от благочестивой религиозности и готических покровов церкви. 

Они заново открывают гуманистические идеалы и чувственную 

утонченность классического периода. Начинаются интенсивные поиски в 

области искусства, науки и дизайна. 

Одним из величайших деятелей в сфере искусства и инженерии 

выделяют Леонардо да Винчи. В основе его работ глубокое понимание мира 

природы и ее механизмов. Изобретение печатного станка значительно 

упрощает создание книг и вносит огромный вклад в развитие ручной 

графики. Теперь художники трудятся над иллюстрациями к книгам, 

оформляют обложки, разрабатываются первые шрифты. 

После эпохи Возрождения появляется множество декоративных 

стилей: барокко, рококо, готика, неоклассицизм и т.д. Неоклассицизм 

основан на разуме и обладает внутренней упрощенной функциональностью. 

Он переводит классические пропорции в модернистскую форму. В это 

время формируются дизайнерские школы, объединенные общей идеей. 
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Наступает век промышленной революции, появляется профессия 

промышленных дизайнеров. Фабричное производство позволяет 

штамповать широкодоступные бытовые предметы, которые выглядят как 

предметы роскоши. Функциональность предметов быта подавляется 

чрезмерной орнаментацией или густым узором. Декором, в том числе, 

стараются замаскировать некачественное изготовление. После первой 

Всемирной выставки 1851 года в Лондоне наиболее прогрессивные 

европейские архитекторы и художники были поражены «бесстильем и 

эклектикой» изделий машинного производства и произведений искусства. 

Уже в это время зарождается конфликт обновления искусств и 

ремесленного производства. Уильям Моррис был одним из первых 

творческих деятелей, кто начал продвигать идеи отказа от машинного 

производства и преобладания ручного труда.  

Художник Петер Беренс впервые разработал и внедрил фирменный 

стиль в оформление предприятия и его продукции. 

 Был сформулирован главный принцип функционализма: степень 

красоты изделия определяется степенью соответствия его формы его 

функции. Под лозунгом «соответствия с назначением» проходила 

деятельность английской Ассоциации дизайна и индустрии, организованной 

в 1915 году. Студентов Баухауза учили придавать функциональной форме 

эстетическую значимость. Функционализма неуклонно придерживались 

русские конструктивисты. 

Уолтер Дорвин Тиг создает одно из первых дизайн-бюро еще в 1926 

году. Норман Бел Геддес, зарегистрировавший свою студию как проектное 

бюро промышленного дизайна в 1927 году, положил начало «обтекаемости» 

изделий своими многочисленными рисунками. Рэймонд Лоуи, по праву 

называемый отцом коммерческого дизайна, с одинаковым успехом 

проектировал холодильники, локомотивы, автомобили, разрабатывал 

фирменные стили, в частности «Кока-кола», «Шелл», «Лаки страйк». 

Знаменательным событием и как бы официальным признанием 

дизайна явилась организация в 1957 году Международного Совета 

Организаций Индастриал Дизайна (ИКСИД). Томас Мальдона - 

преподаватель Ульмской школы, ее ректор, президент ИКСИДа, 

неутомимый популяризатор дизайна. Он ввел и развил принцип системного 

подхода в дизайне, уделял большое внимание соединению в дизайне 

научно-технического прогресса и эстетики, продолжая «линию» Г. Майера, 

говорил о социальной значимости дизайна, стремился к гуманистическому 

освоению техники, надеялся на осуществление этих идей при социализме. 

Развитие ручной графики прошло многовековую историю, когда на 

всех этапах своей деятельности зодчий использовал эскиз, чертеж, модель и 

архитектурный рисунок, трансформируя их в приемах начертания и 

визуализации творческой мысли в изобразительную информацию. В 

современных условиях широкое распространение для воплощения 

архитектурных решений все больше находит компьютерная графика, 
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которая дала новый импульс развития искусства благодаря цифровым 

технологиям XX века. 

Основой проектирования в настоящее время выступает сочетание 

ручной и компьютерной графики, которые служат для воплощения замысла 

на различных стадиях разработки проектных решений. Суть различия 

графики рукотворной и компьютерной состоит в том, что первая сделана 

руками архитекторов или дизайнеров, исповедующих философию разных 

графических школ, с разными графическими почерками и вкусами. А 

компьютерная графика - это продукт автоматизированного процесса, где 

применяется универсальный графический язык с единым набором 

изобразительных символов, единой системой графических приемов и 

технических средств 

Эволюция изображения в период развития технических средств 

передачи информации - от первых иллюстраций в печатных средствах, 

комиксов, фотографий, гравюр, к экранному изображению - была 

определенным этапом в развитии видеокоммуникационной системы как 

таковой. Среди целого ряда специфических характеристик этой системы 

можно выделить массовую ориентацию кинематографа, его техническую 

природу, политическую (идеологическую) зависимость от государства. 

Возникновение электронных форм представления информации знаменовало 

собой по сути новый этап развития видеокоммуникационной системы, 

определяли: скорость и моментальность передачи информации и 

непрерывность (продолжительность) процесса. 

Новые тенденции в мире дизайна набирают популярность. Так, 

например, создали NFT картинки, которые стали своеобразной валютой на 

мировом рынке.  

В последнее время развиваются нейросети, которые генерируют 

изображения по текстовому запросу. Это играет большую роль в искусстве, 

разгорается множество конфликтов из-за того, что работа художников и 

дизайнеров обесценивается созданием искусственного интеллекта (далее – 

ИИ). Многие пророчат ИИ большое будущее, вплоть до полного отказа от 

дизайнеров и художников. Другие – наоборот сомневаются в том, что 

роботы смогут точно создавать нужные изображения по запросам. Сейчас 

это изобретение нестабильно, но это значительно упрощает работу.   

Медиа-дизайн как общественное явление, как одно из направлений 

современного синтетического искусства, совершенствуясь через методы 

современной экспозиции и представляя собой наиболее продуктивную часть 

информационных технологий, обладает возможностью обеспечить реальное 

взаимодействие людей и способствовать формированию гармоничной 

предметно-пространственной среды. 

Таким образом, сегодня тенденция и перспектива развития ручной и 

компьютерной графики в учебном архитектурном проектировании 

представляют собой сложный синтез для эффективного творческого поиска, 

развивающегося в принципиально новую эстетическую форму искусства 
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проектирования. Благодаря интеграции достижений в области методологии 

проектирования, формирования новых творческих концепций и генезиса 

компьютерных технологий появляется новый вектор развития творчества, 

основанный на тесном взаимодействии графических авторских рисунков, 

эскизов и виртуальных образов трехмерного экранного изображения 
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В статье изложен принцип дизайнерского подхода к разработке 

логотипа. Представлено исследование применение цвета и форм в 

разработке логотипа. Обосновано значение логотипа для брендинга 

форменной одежды. Предложены варианты авторских логотипов для 

форменной одежды работников салонов красоты. 

Ключевые слова: логотип, дизайн, цвет, форма. 

Актуальность темы исследования определяется потребностями 

современной науки в новом подходе к исследованию особенностей 

разработки логотипов для форменной одежды. Взаимное проникновение 

культур, появление новых технологий производства, необходимость более 

полного освоения современных технологий в сфере дизайна, ускорение 
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смены модных тенденций требуют научных разработок в области дизайна 

логотипов. 

Цель работы – исследование закономерностей и специфики дизайна 

логотипов для форменной одежды работников салонов красоты. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 

задачи: 

- изучены актуальные аспекты проектирования и исследованы 

возможности разработки логотипа; 

- определены основные функции логотипа для форменной одежды. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выбран 

процесс художественного проектирования логотипа для форменной 

одежды. 

Предмет исследования. Логотип для форменной одежды 

парикмахеров. 

Методы исследования. Методологическую основу составили 

положения теории художественного проектирования логотипа. Решение 

поставленных в работе задач осуществлялось с применением современных 

методов маркетингового и статистического анализа, сбор информации из 

энциклопедической и художественной литературы, сравнение, анализ, 

использование Интернет- ресурсов. 

Термин «логотип» появился в начале XIX века в типографике и был 

синонимом термин «лигатура», то есть обозначал объединение двух или 

трёх знаков типографского шрифта. Он возник на волне подъёма 

производства, которая привела к росту объёмов производимой продукции, 

росту экспорта и конкуренции. К середине XIX века логотипом называли 

любое текстовое клише, которое не нужно каждый раз набирать заново.  

Первым официально зарегистрированным логотипом стал 

шрифтовой товарный знак, в сочетании с графическим – красным 

треугольником, пива Bass в 1876 г. К числу первых логотипов относятся 

Coca-Cola (1886 г.), Gebruder Thonet (мебель из гнутой древесины, 1859 – 

без регистрации в то время).  

С развитием промышленной графики логотип стал использоваться в 

устойчивых комбинациях с другими атрибутами идентификации компаний 

или организаций: графическими товарными знаками, реквизитами, 

элементами «фирменного» декора. Классификация логотипов представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация логотипов и требования 

 

Типы логотипов Характеристика логотипов 

Иллюстративные Логотип, иллюстрирующий деятельность компании 

Графические Логотип, включающий в себя элементы графики, 

часто абстрактно или обобщенно показывающий 

деятельность компании 
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Текстовые Текстовый логотип, представляющий деятельность 

компании 

Требования к логотипу: запоминаемость, универсальность, 

оригинальность, ассоциативность, выразительность, функциональность, 

лаконичность, масштабируемость, пригодность к воспроизведению 

различными средствами.  

Принцип-схема проектирования логотипа представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Принцип-схема проектирования логотипа 

 

Проектирование логотипа 

Ограничения Анализ информации 

1.Не приемлемость изображения на 

знаках государственных гербов, 

флагов, знамен, печатей и наград. 

2.Недопустимо, чтобы логотип 

говорил о качестве и назначении 

товара, способе его изготовления, 

указывал место производства и 

сбыта. 

Описание текущего состояния дел и направлений 

деятельности организации в будущем; 

Виды поверхностей, предметов и материалов, на 

которые будет наноситься знак; 

Использование товарного знака или логотипа в 
различных средствах рекламы; 

Территориальные рамки использования знака; 

Схожесть логотипа с логотипами других 

организаций; 

Сроки проектирования и количество эскизов. 

 

В разработке логотипа большое значение имеет цвет. Анализ 

Психологической ассоциации при восприятии цвета в логотипе 

представлен в таблице 3 

Таблица 3  

Психологическая ассоциация при восприятии цвета в логотипе 

 
Цвет Ассоциации 

Красный Сила, страсть, величие, страх , злость , гнев. 

Желтый Тепло, творчеств, веселье, позитив. 

Синий Безопасность, спокойствие, расслабление. 

Зелёный Природа, здоровый образ жизни, свежесть, 

натуральность. 

Оранжевый Комфорт, домашнее тепло, истинный уют. 

Фиолетовый Духовность, магия, сила, мудрость, уважение, уверенность. 

Чёрный Элегантность, роскошь. 

Белый Простота, честность. 

 

С целью определения наиболее часто встречающихся цветов был 

проведен анализ логотипов известных брендов, результат которого 
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представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Исследование по частоте встречаемости цвета в логотипах известных 

брендов 

 
Цвет Процент 

встречаемости цвета в 

логотипах,% 

Синий 53 

Чёрный 28 

Белый 27 

Зелёный 28 

Серый 28 

Красный 17 

Оранжевый 15 

Жёлтый 8 

Фиолетовый 8 

Коричневый 2 

Розовый 2 

 

Употребление в качестве мотива в проектировании логотипа 

известных изображений внушает доверие, легко воспринимается, но не 

отличается оригинальностью. Непривычные изображения наоборот, 

воспринимаются с трудом из-за новизны, но обладают высокой степенью 

оригинальности. Это обусловлено также и психологическим восприятием 

фигур в логотипе.  Наше подсознание по-разному реагирует на различные 

формы логотипа. Прямые линии, круглые, кривые и неровные края – все 

это имеет разное значение.  

Анализ психологической ассоциации геометрических фигур 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Психологическое восприятие геометрических фигур и линий в 

логотипе 

 
Геометрическая фигура Психологическое восприятие форм 

Круг, овал 

 
 

Создание позитивных эмоций ,воспринимаются как 

знак сообщества, дружбы, любви, взаимоотношений и 

единства. 

Квадрат, треугольник Баланс, стабильность, ощущение прочности, 

профессионализма, эффективности. Связывают с 

властью , наукой, религией, законом. 
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Кривые линии 

 

Динамика, радость, энергия, творческий характер, 

оживление. 

Спираль 

 

Цикличность, перерождение, бесконечность, 

 

Логотип является важнейшим элементов форменной одежды. Когда 

речь идет о брендинге, дизайн логотипа получает огромное внимание. 

Логотип может вызывать сильнейший эмоциональный отклик и иметь 

просто оглушительное влияние на то, чтобы потенциальный клиент захотел 

поближе познакомиться с вашей компанией, ее продукцией или услугами.  

Брендирование – это нанесение логотипа компании или логотипа, 

совмещенного с оригинальным рисунком. Форменная одежда с 

нанесенным логотипом становится рекламным носителем, позволяя тем 

самым повысить лояльность клиентов к салону и его узнаваемость, 

позиционируя серьезность салона, его уровень. 

В ходе опроса, проведенного в салонах красоты г. Донецка и 

Макеевки выяснили, какое количество салонов брендирует форменную 

одежду названием салона либо своим логотипом (диаграмма № 1). 

Диаграмма 1 Брендирование форменной одежды в салонах красоты 

Стандартное место расположения логотипа на форменной одежде 

показано на рисунке 1. 
 

Рисунок 1. Место расположения логотипа на форменной одежде 

Исследование по частоте встречаемости цвета в логотипах известных 

брендов. 

Результатом исследовательской работы является предложенное 

дизайнерское решение логотипа форменной одежды для парикмахеров 
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(Рисунок 2). 

 
 

 

Рисунок 2. Логотип для форменной одежды парикмахеров 

 

Заключение. Первое впечатление невозможно произвести дважды. 

Вот почему образ компании не должен вызывать у потребителя сомнение и 

дискомфорт. Именно поэтому, логотип – это прежде всего фундамент 

будущей торговой марки. Логотип является главным атрибутом 

фирменного стиля компании и его разработка необходима для привлечения 

внимания к фирме или её товару. Логотип не может существовать сам по 

себе, он должен гармонично вписываться в рекламную концепцию.  

В данной работе был рассмотрен принцип дизайнерского подхода к 

разработке логотипа для форменной одежды работников индустрии 

красоты (парикмахеров). Было проанализировано и рассмотрено 

исследование применения цвета и форм в разработке логотипа. Обосновано 

значение логотипа для брендинга форменной одежды.  
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Аннотация. 

В статье раскрыта деятельность одного из знаменитых деятелей 

русской культуры 19 столетия П.М. Третьякова. Он один из известных 

русских меценатов и создатель знаменитой Третьяковской галереи. 

Ключевые слова: Третьяковская галерея, меценат, художники-

передвижники. 

 

«Многие положительно не хотят верить в хорошую будущность 

русского искусства…Вы знаете, я иного мнения, иначе я не собирал бы 

коллекцию русских картин 

П.М. Третьяков 

Цель работы: рассмотреть личность П.М. Третьякова и его галерею 

как значительное явление русской культуры. 

Объект исследования: деятельность П.М. Третьякова, мецената, 

создателя картинной галереи. 

Предмет исследования: роль П.М Третьякова в развитии русской 

живописи 19 столетия. 

Задачи исследования:  

1. Изучить информационные ресурсы и периодическую литературу с 

целью выявления важности и актуальности деятельности П.М Третьякова. 

2. Определить роль собирательной и меценатской деятельность П.М. 

Третьякова в развитии русской национальной живописи. 

3. Пробудить данной статьей интерес к творчеству одного из 

известных деятелей культуры второй половины 19 столетия. 

В процессе работы были использованы следующие методы 

исследования: 

1. Контент-анализ статей в периодических изданиях, анализирующих 

деятельность П.М. Третьякова. 

2. Исследование интернет-ресурсов. 

П.М. Третьяков, как создатель русской национальной художественной 

галереи, пользующийся славой не только при жизни, но после смерти, 

бесспорно, увлекает многозначительностью своего деяния. Особенно 

сейчас, после только что прошедшего юбилея со дня рождения. Это и 

определило обоснование выбора темы исследования.  

Выдающийся деятель отечественной культуры Павел Михайлович 

Третьяков посвятил свою жизнь одной идее, одной цели – собиранию 

произведений русской школы живописи, с тем, чтобы, по собственным его 

словам, «нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в... 

полезных учреждениях». 

И он действительно создал такое полезное учреждение – первый 

русский общедоступный музей, в котором национальная живопись 

предстала не в разрозненных художественных явлениях, но как нечто 

единое и цельное. Своей почти полувековой собирательской деятельностью, 

поддержкой наиболее талантливых и ярких художников Третьяков не 
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меньше, чем идеологи «передвижников» – И. Н. Крамской или В. В. Стасов 

– оказал влияние на формирование художественной культуры России 

второй половины XIX века и помог ее расцвету. 

Коллекция Павла Михайловича изначально была задумана как 

народная. Даря свою галерею Москве, он писал, что делает это «желая 

способствовать процветанию искусств в России». 

Дело его жизни – настоящий подвиг, а сам он заслуживает 

благодарности, памяти и уважения как национальный герой. Самым 

удивительным является то, что этот человек ни разу в своей жизни не взял 

карандаша или кисти в руки, не создал ни одной картины, но зато на 

протяжении почти полувека коллекционировал произведения 

отечественного изобразительного искусства и на личные деньги построил 

здание галереи, названной его именем.  

Завещал же великий меценат свое огромное собрание живописных 

работ вместе с музеем родному городу – Москве. В своей знаменитой 

коллекции Третьяков сохранил для потомков множество уникальных 

шедевров отечественного искусства, в том числе более 1200 картин, около 

500 рисунков и 60 икон, созданных русскими мастерами разных 

исторических эпох. 

Павел Михайлович Третьяков появился на свет 15 декабря (27 декабря 

по новому стилю) 1832 года в Москве. Он был старшим из двенадцати детей 

потомственного купца III гильдии, предки которого перебрались в 

первопрестольную из Малоярославца в 1774 году. Отец будущего мецената 

владел пятью торговыми лавками в Гостином дворе и двумя фабриками – 

бумагокрасильной и отделочной. 

Получив традиционное для купеческих детей той поры домашнее 

образование, Павел с юных лет помогал отцу в торговых делах. Но уже в 

1848 году в семье Третьяковых случилась беда – от эпидемии скарлатины 

умерло четверо детей. Эти трагические события крайне негативно 

отразились на здоровье главы семейства, который скончался спустя два 

года. 

Поэтому, в свои неполных 18 лет, Павлу Третьякову пришлось взять в 

свои руки управление семейным делом. Вместе с младшим братом Сергеем 

молодой человек с большим воодушевлением принялся развивать 

отцовский бизнес и добился впечатляющих успехов на этом поприще. 

Впоследствии он стал одним из крупнейших российских предпринимателей, 

чье состояние измерялось миллионами рублей, а количество наемных 

работников исчислялось десятками тысяч человек. 

В 1852 году Павел Третьяков совершил поездку в Санкт-Петербург. 

Здесь он посетил знаменитый Эрмитаж, побывал в Академии художеств и 

получил возможность увидеть множество картин великих мастеров 

живописи. Вернувшись в Москву, молодой человек твердо решил собрать 

собственную коллекцию предметов русского изобразительного искусства и 

активно занялся реализацией благородной цели. 
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Убежденность Третьякова, его вера в свое дело кажутся 

удивительными, если вспомнить, что он закладывал основы галереи в то 

время, когда русская школа живописи как самобытное и значительное 

явление лишь смутно вырисовывалась в тени, отбрасываемой великой 

художественной традицией Запада; могучее древнерусское искусство было 

полузабыто, произведения русских художников рассеяны по частным 

коллекциям в России и за границей; когда не было еще ни Репина, ни 

Сурикова, ни Серова, ни Левитана, тех их картин, без которых невозможно 

сейчас представить русское искусство. Это было время становления 

демократического искусства, время зарождения новой школы русской 

живописи. 

«…Без его помощи русская живопись никогда не вышла бы на 

открытый и свободный путь, так как Третьяков был единственный (или 

почти единственный), кто поддержал все, что было нового, свежего и 

дельного в русском художестве» (А. Бенуа) [1]. 

Конечно, создание такого грандиозного публичного музея является 

феноменом XIX века. Для того, чтобы осознать масштабность этого 

явления, нужно понять причины, по которым Павел Михайлович Третьяков 

решил создать галерею.  

Представляется, что необходимо выделить наиболее важные. Во-

первых, это само желание Третьякова создать общедоступный 

национальный художественный музей. Второй причиной можно назвать 

искреннее желание Павла Михайловича показать миру русскую школу 

живописи. Третья причина – стремление Третьякова помочь в развитии 

русским художникам. 

 В то время государство очень мало интересовалось делами данной 

сферы – художников поддерживали главным образом меценаты, но их 

помощь не была большой. Единственным заработком художников являлось 

написание картин, но и для этого нужны были средства, а главное – заказы. 

Павел Михайлович всегда был готов поддержать художников как морально, 

так и материально. 

Первыми документально подтвержденными приобретениями в 

коллекции Третьякова стали картины «Искушение» Николая Шильдера и 

«Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова. Но это 

было только начало. Зарабатывая огромные деньги, меценат ежегодно 

тратил на покупку произведений искусства от нескольких тысяч до 

нескольких сотен тысяч рублей. У многих авторов он приобретал работы 

десятками, старинные картины находил в лавках антиквариата, вел 

оживленную переписку с художниками.  

Павел Михайлович приобретал картины на выставках и 

непосредственно в мастерских художников, иногда покупал целые 

собрания: в 1874 году приобрел туркестанскую серию В. В. Верещагина (13 

картин, 133 рисунка и 81 этюд), в 1880-м – его же индийскую серию (78 

этюдов). В собрание Третьякова входило свыше 80 этюдов А. А. Иванова. В 
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1885 году Третьяков купил 102 этюда В. Д. Поленова, выполненных 

художником во время путешествия по Турции, Египту, Сирии и Палестине. 

У В. М. Васнецова Павел Михайлович приобрел собрание эскизов, 

сделанных в период работы над росписями в киевском Владимирском 

соборе.  

Наиболее полно и лучшими работами оказались представлены в его 

собрании В. Г. Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. 

Левитан, В. А. Серов. Попутно шло пополнение галереи произведениями 

художников XVIII – первой половины XIX столетия и памятниками 

древнерусской живописи.  

Он выделял в современном ему искусстве самую живую и 

плодотворную струю – передвижников, с их боевым, демократическим 

духом, страстной приверженностью к правде и глубоким сочувствием к 

угнетенным. Именно произведения передвижников составили драгоценное 

ядро его коллекции, и до сих пор полнота и качество этой части собраний 

галереи остаются непревзойденными. Этот героический период русского 

искусства можно понять, прочувствовать и изучить в Москве, в 

«Третьяковке» так, как нигде больше.  

Огромное патриотическое и художественное значение имело 

осуществление идеи Третьякова о создании портретной галереи деятелей 

русской культуры. Обширная галерея портретов и автопортретов была 

выполнена по его заказу Крамским, Перовым, Репиным, Серовым и 

другими живописцами и сохранила для потомков образы «лиц, дорогих 

нации, лучших ее сынов», по выражению И. Е. Репина – выдающихся 

ученых, писателей, музыкантов, артистов, художников (Л. Толстого, 

Достоевского, Тургенева, Герцена, Некрасова, Гончарова, Чайковского и 

других).  

Пополнить коллекцию московского собирателя было огромной 

честью для художников. Ради этого они нередко уступали в цене, хотя и 

ворчали, что «Павел Михалыч прижимист». «Однажды между Третьяковым 

и Государем Александром III зашел разговор о «Боярыне Морозовой». 

Государь попросил было уступить картину для своего музея. Павел 

Михайлович на то ответил, что она ему уже не принадлежит, ибо он 

передает галерею городу. Тогда Александр III отступил несколько от 

Третьякова и низко поклонился ему» [2]. 

До конца своих дней Павел Третьяков коллекционировал картины 

русских художников, занимался расширением музея и выделял средства на 

его содержание. Он стал членом Российской академии искусств и получил 

почетный чин коммерческого советника, вошел в Совет торговли и 

мануфактур, стал также членом Совета Петербургской академии искусств. 

Радость от этих событий омрачалась ухудшением состояния здоровья, у 

него диагностировали язву желудка, которая доставляла коллекционеру 

много страданий. 4 декабря 1898 года, не дожив 11 дней до 66-летия, после 

продолжительной болезни Павел Третьяков скончался. 
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Тело великого коллекционера было предано земле на Даниловском 

кладбище Москвы, в семейной усыпальнице. Но спустя 50 лет его прах 

перезахоронили на Новодевичьем мемориальном кладбище, где он сегодня 

и покоится с миром. 

Павел Третьяков по праву считается величайшим русским меценатом 

всех времен. Его имя навечно останется не только в названии знаменитой 

Третьяковской галереи, но и в памяти миллионов жителей Земли, 

влюбленных в изобразительное искусство. 
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Аннотация. 

Костюм является сложной системой, постоянно видоизменяющейся, 

обладающей большим информационным потенциалом, в том числе как 

исторический источник. В поисках идей сценографы, дизайнеры 

обращаются к художественному наследию всего человечества: от 

произведений искусства примитивных культур до творчества современных 

художников. Исторический и народный костюм является неиссякаемым 

источником творчества для современных стилистов одежды.  

Ключевые слова: сценический образ, русский народный костюм, 

современный костюм. 

Современный специалист в области сценического искусства не может 

оставаться равнодушным к тому, что веками создавал народ, а сегодня 

является достоянием русской культуры. Знание приемов кроя, особенностей 

конструкции, композиции изделий, цветового и декоративного оформления, 

красоты народных и исторических костюмов является основой, 

позволяющей создавать новые решения одежды. Модельеры не просто 
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используют те или иные элементы традиционной одежды или ее кроя, а 

применяют методы приспособления, имитации стиля, образов, характерных 

элементов национальной одежды.  

Предметом исследования данной работы является традиционный 

русский костюм как основа народного костюма для сценического 

воплощения. Объект исследования: этнические мотивы в костюме. 

Цель работы: рассмотреть возможности использования мотивов 

русского традиционного костюма в костюме современном для исполнителя 

на сцене, разработать стилизованную версию народного костюма для 

сценического воплощения.  

База источников исследования представлена материалами разного 

типа. Это в первую очередь изобразительные источники – фотографии, 

музейные коллекции, фотографии коллекций известных модельеров и т. д. 

Также использованы исторические и этнографические исследования, 

справочная и энциклопедическая литература, издания, посвященные 

истории костюма в целом и русским этническим мотивам в 

изобразительном искусстве и дизайне костюма.  

Стилистика в русском народном костюме связана со способностью 

делать человека красивым, а также – в удобстве, экономичности и 

целесообразности, в творческом раскрытии возможностей и особенностей 

материалов, в гармоничности колористики и рациональности конструкций, 

в красоте силуэта, в декоративном и эстетическом великолепии, в глубине 

идейно-художественного содержания и его широком положительном 

общечеловеческом значении. В будничном комплексе народной одежды 

преобладают утилитарные функции, в праздничном – эстетические 

функции, символизирующие единство духовной жизни личности и 

коллектива.  

Основные типы русского народного костюма условно сложились на 

территории России из южнорусского поневного комплекса, северорусского 

сарафанного, однодворческого («с андараком»), городского («парочка»).  

Основные черты русского этнического стиля в современном 

сценическом костюме: 

1) Основные цвета: Красный, белый, золотой, синий, зеленый, 

терракотовый, черный.  

2) Принты: Цветочные, геометрические, анималистические, 

растительные, с изображением птиц. 

3) Материалы: Лен, шерсть, хлопок, сатин, бархат, сукно, кружево  

4) Отделка: мех, бахрома, бархат, камни, вышивка бисером / 

жемчугом и др.  

5) Крой: Рубленный, большие плоскости, вертикальные линии, 

вставки для обеспечения свободы движения (ластовицы и т. п.)  

6) Декор: вышивка, красочные орнаменты, пуговицы.  

Этапы работы: 

1. Анализ этнографического теоретического материала. 
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2. Формирование мудборда (mood-board). 

3. Разработка эскиза. 

При создании мудборда – вдохновляющей доски – для костюма 

«Казачий женский», мы вдохновились зимним закатом, это видно по 

цветовой гамме костюма – морозная синь, лазурь и нетрадиционный для 

русского костюма – фиолетовый (рис.1)  

Рис.1. Мудборд костюма «Казачий женский» (часть 1) 

Также присутствуют вдохновляющие узоры и орнаменты, 

использованные для нашего костюма, а также поисковые эскизы по теме 

«Казачий костюм женский» (рис.2).  

Рис.2. Мудборд костюма «Казачий женский» (часть 2) 
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На основе собранных материалов был разработан эскиз народного 

костюма «Казачий». При создании эскизов руководствовались принципами: 

насыщенность, яркость, многослойность, сложность, эстетичность, 

актуальность, информативность, безопасность и комфорт (рис.3)  

Рис.3. Эскиз народного костюма «Казачий» 

При создании мудборда для костюма «Сказочная красота», мы 

опирались на образы русских красавиц из народных сказок. Грация, 

красота. Спелое пшеничное поле на закате. Пышнотелая русская красавица. 

Царская дочка. Колористика охристая, пшеничная, зеленая. Мудборд 

включает поисковые эскизы по теме «Костюм русских сказок» (рис. 4).  

Рис.4. Мудборд костюма «Сказочная красота» 
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Разработка сценического костюма была построена на основе 

этнического стиля, а именно русского этностиля, сходства конструктивных 

линий с традиционным костюмом, применяемых именно в русском костюме 

декоративно-конструктивных элементов (рис.5).  

Рис. 5. Эскиз народного костюма «Сказочная красота» 

Для студентов – будущих исполнителей в народных вокальных 

коллективах, вопрос использования традиций народного искусства всегда 

актуален. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве 

от народных, национальных традиций. Прежде чем создавать произведения 

по народным мотивам, художник тщательно изучает первоисточник, 

стараясь войти в особенности колорита или осмыслить принципы кроя. 

Использование традиций народного костюма при моделировании 

сценического костюма – один из ключевых факторов успеха в творческой 

деятельности. Многолетний опыт интерпретации традиционного костюма 

показывает, что независимо от направления моды, традиционные черты 

народного костюма в той или иной мере на сцене присутствуют всегда. 

Сценические костюмы в этническом стиле могут включать в себя не 

столько подражание формам традиционной одежды, сколько отвечать 

целесообразности и требованиям жизни и времени, органически соединять 

настоящее и прошлое, передавать русскую национальную культуру и 

самобытность эстетического чувства народа. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются способы качественного обеспечения 

эффективной подготовки высококлассных специалистов, научно-

практические подходы к профессиональному усвоению художественных 

дисциплин с целью формирования музыкальной культуры студентов. 

Характерными особенностями профессиональной подготовки музыкальных 

специалистов стало совершенствование системы учебно-воспитательной 

работы, внедрения новых технологий в учебный процесс. В научных 

исследованиях представлены эффективные научно-практические подходы к 

профессиональному усвоению художественных дисциплин с целью 

формирования музыкальной культуры студентов.  

Ключевые слова: музыкальная культура, студент, эффективная 

подготовка, профессиональные знания, образование.  

 

Участвуя в формировании определенной картины мира и 

мировоззрения человека, искусство осуществляет чрезвычайно 

существенное влияние на духовное и интеллектуальное развитие индивида. 

Его значение в современном мире важно и своими адаптивными 

свойствами, которые помогают личности идти в ногу с научно-техническим 

прогрессом, которым пропитано все пространство жизнедеятельности 

человека, все отрасли духовно-хозяйственной деятельности.  
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Среди различных видов искусства особое место занимает музыка. Ее 

влияние на формирование, в частности, студенческой молодежи является 

огромным, поэтому и проблемы развития ее музыкальной культуры будут 

всегда актуальными. И сегодня в области образования чрезвычайной 

актуальностью обозначена проблема общественного назначения учителя, 

его роли в реализации гуманитарно-социальной политики государства. 

Современные процессы глобальной информатизации возлагают на учителя 

большую ответственность перед обществом за формирование общей 

культуры молодежи и за духовную культуру, в частности. К сожалению, 

современная молодежь не всегда ценит гуманистические идеалы, которые 

пропагандируются высокохудожественными произведениями музыкального 

искусства. Преодолеть эту ситуацию может только хорошо подготовленный 

к организации музыкально-учебной работы учитель. И потому 

формированию музыкальной культуры у будущих специалистов путем 

современной художественного образования должно уделяться особое 

внимание [1].  

Последние десятилетия в мире происходят процессы активной 

пропаганды массовой музыки с последовательным вытеснением из 

массового эфира серьезной музыки. А чрезмерная коммерциализация 

средств массовой информации способствовала отстранению 

государственных структур от контроля культурной политики каналов 

радиовещания и телевидения в популяризации продуктов массовой 

музыкальной культуры. Так «воспитывается» современный человек с 

непритязательным вкусом, более того — исчезают давнишние традиции 

классической музыкальной культуры, отлучается от нее молодежь [3]. 

Хорошо подготовленный учитель музыки играет важную роль в воспитании 

молодого поколения, воздействуя на выбор профессии и формируя 

художественные вкусы.  Во все времена музыкальная культура, процесс ее 

формирования находились под пристальным наблюдением политиков и 

идеологов. Особенности взаимосвязей личности как субъекта и объекта 

воздействия, образования, культуры и общества определяют эффективность 

образования и воспитания, качество педагогически-воспитательного 

процесса в целом.  

Образование существенно влияет на формирование эстетических 

идеалов. Среда, формируя профессионального музыканта через систему 

специальных знаний и практических навыков, одновременно способствует 

воспитанию у него определенного мировоззрения, художественного 

сознания, моральных принципов, всего того, на чем основывается 

культурный и профессиональный уровень человека [2]. 

Пути становления профессионализма учителей освещаются в 

разработках новейших технологий, в частности, их применение в процессе 

преподавания художественной дисциплины в ОУ. Если к этому добавляется 

активное внедрение преподавателями эффективных методов, направленных 

на креативное индивидуально-личностное развитие студента, то это 
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значительно ускоряет овладение технологиями профессионального 

самосовершенствования.  

Преподаватели специальных дисциплин усилили подготовку, 

использовали новые информационные технологии в обучении, вводили 

творческие задачи в процессе обучения игре на музыкальных инструментах, 

циклы звуковых дидактических материалов по изучению истории музыки, 

новые методики развития музыкальной памяти, формирование 

индивидуального исполнительского стиля и т. д.  

Все больше в учебный процесс входит современная музыка, студенты 

выступают на фестивалях авторской и бардовской песни, телевизионных 

фестивалях-конкурсах эстрадной песни, участвуют в межвузовских 

фестивалях-конкурсах инструментальной и вокальной музыки. В 

воспитании и обучении музыканта особую роль играют такие виды 

творчества, как композиция и импровизация [7]. Музыканты разных 

специальностей неоднократно подчеркивали их роль в формировании 

личности, акцент на значении для развития всего комплекса музыкальных 

способностей, музыкально-образного мышления, рост эффективности 

процесса усвоения знаний, формирования умений и навыков, необходимых 

музыканту-специалисту в его профессиональной работе. Осознание связи 

гармонии со всеми другими средствами выразительности в музыкальном 

тексте является важной предпосылкой для овладения как композицией, так 

и импровизацией. Умение импровизировать опирается на сложный 

комплекс навыков и требует, кроме достаточно высокой исполнительской-

технической оснащенности, высокоразвитого слуха, чувства формы, стиля, 

владение широким запасом различных клише с музыки разных стилей и 

тому подобное. Итак, научные исследования формирования музыкальной 

культуры студентов проявляют целый ряд средств практического 

обеспечения качественной подготовки высококлассных специалистов, как: 

обновление содержания учебного процесса, направленного на знакомство и 

осмысление новейших достижений науки и техники, повышение 

профессионализма, активное участие в научно-исследовательской работе, 

совершенствование практических умений и навыков [5]. 

Характерными особенностями профессиональной подготовки 

музыкальных специалистов стало совершенствование системы учебно-

воспитательной работы, внедрения новых технологий в учебный процесс. В 

научных исследованиях представлены эффективные научно-практические 

подходы к профессиональному усвоению художественных дисциплин с 

целью формирования музыкальной культуры студентов.  
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Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника – как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. В течение 

периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в 

жизни современного человека и общества.  

Современное общество нуждается в людях творческих, обладающих 

воображением, способных самостоятельно мыслить и решать различные 

жизненные проблемы, успешно взаимодействовать с окружающими, 
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проявлять инициативу. Развитие личного творческого потенциала ребенка 

нельзя рассматривать как изолированный процесс. Формирование 

эмоционального восприятия прекрасного (музыки, живописи, литературы) у 

детей является не только целью работы педагога, но и средством общего 

развития личности. 

Младший школьный возраст является благоприятным периодом для 

формирования способностей к восприятию музыки, так как характеризуется 

высокой чувствительностью нервной системы, эмоциональной 

отзывчивостью. В этом возрасте ребенок обладает достаточно большим 

потенциалом в развитии специальных способностей к восприятию музыки. 

Важно не упустить эту благоприятную возможность, так как 

компенсировать этот пробел в позднем возрасте не всегда возможно. 

Наиболее близкими для детей являются те виды музыкального восприятия, 

которые связаны с активными формами музицирования – с танцами, игрой и 

пением, в которых участвуют сами дети. 

Решение задач музыкально-ритмической деятельности обеспечивает: 

 формирование навыков активного восприятия музыки; 

 развитие музыкальных способностей детей (слух, ритм, ладовое 

чувство, чувство музыкальной формы); 

 развитие творческих способностей детей (импровизация); 

 навыки коллективных действий. 

Проблемой развития восприятия музыки занимались такие ученые и 

педагоги, как: Б.В. Асафьев (рассматривал пластическое интонирование как 

осознанное проживание музыкального смысла (образа) и его пластическую 

интерпретацию), Эмиль Жак-Далькроз (разработал систему музыкально-

ритмического воспитания одним из первых в конце XIX в.); Т. Вендрова, 

В. Коэн (разработали и внедрили в практику приёмы музыкально-

двигательной активности детей). 

Целью нашего исследования было: выявить возможности и способы 

использования метода пластического интонирования и музыкально-

ритмических движений в формировании активного восприятия музыки 

детьми младшего школьного возраста. 

Задачи исследования:  

1. Раскрыть понятия: восприятие музыкального произведения, 

пластическое интонирование, музыкально-ритмические движения. 

2. Выявить и обосновать целесообразность использования 

пластического интонирования и музыкально-ритмических движений в 

развитии у детей способности к восприятию музыки. 

3. Определить наиболее эффективные методы и приемы музыкально-

ритмической деятельности детей в процессе активизации восприятия 

музыки. 

Объект исследования: восприятие музыки детьми младшего 

школьного возраста. 
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Предмет исследования: использование пластического интонирования 

и музыкально-ритмических движений в процессе восприятия музыки 

детьми младшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования: можно предположить, что использование на 

уроках музыки пластического интонирования и музыкально-ритмических 

движений способствует активизации музыкального восприятия учащихся. 

Мы использовали следующие методы исследования:  

 анализ психолого-педагогической и искусствоведческой 

литературы;  

 анализ передового педагогического опыта;  

 анализ собственной педагогической деятельности; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 обобщение. 

В результате теоретического исследования были выявлены: 

 психологические предпосылки использования музыкально-

ритмической деятельности в активизации музыкального восприятия 

дошкольников; 

 роль музыкально-ритмической деятельности в освоении средств 

музыкальной выразительности; 

 роль музыкально-ритмической деятельности в развитии 

музыкальных и творческих способностей детей; 

 организационные формы и приёмы работы музыкально-

ритмической деятельности. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ 

«Основная школа № 90 города Макеевки». Экспериментальная группа: 3-А 

класс (22 школьника).   

Проведение экспериментального исследования включало 3 этапа: 

1. Констатирующий эксперимент. 

Цель: выявление уровня развития музыкальных, творческих 

способностей детей и их предрасположенности к танцевальной 

деятельности. 

2. Формирующий эксперимент 

Цель: формирование у детей активного восприятия музыкальных 

образов и способности передавать их с помощью движений в соответствии с 

музыкой. 

3. Контрольный эксперимент 

Цель: сравнительный анализ результатов музыкально-ритмической 

деятельности детей после проведения формирующего этапа. 

На первом (констатирующем) этапе эксперимента была проведена 

диагностика уровня сформированности музыкальных, творческих, 

танцевальных способностей и возможностей детей. С этой целью был 

использован комплекс методик. Часть заданий по методикам дети 
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выполнили на уроке, часть – в индивидуальном общении через музыкально-

дидактическую игру.  

Результаты первичной диагностики следующие: 
Уровень музыкального, творческого развития детей: 

 высокий - 24% (5 школьников); 

 средний - 42% (9 школьников); 

 низкий - 34% (8 школьников). 

С целью получения более высоких результатов необходимо было 

провести формирующий эксперимент с использованием творческих 

заданий, которые были бы направлены на:  

 развитие музыкальных, творческих способностей детей; 

 формирование навыков музыкально-ритмической деятельности; 

 обогащение музыкально-творческого и познавательного опыта 

детей; 

 расширение музыкального кругозора, более глубокое 

проникновение в процесс музыкального творчества и содержание 

музыкальных произведений; 

 эмоциональное раскрепощение детей. 

В начале работы мы применяли наглядно-слуховой метод. В процессе 

прослушивания музыки напоминали, что надо слушать очень внимательно 

музыку, что она обязательно подскажет, какой характер у этого 

произведения, какие движения можно выполнять под эту мелодию. Затем 

анализировали прослушанные произведения.  

Далее основной акцент был сделан на обучение элементам техники 

выразительных движений. Были использованы следующие приёмы 

пластического интонирования:  

 игры «Зеркало» и «Эхо»; 

 звукоподражание; 

 пластическое рисование музыки; 

 моделирование жестами ритмической выразительности музыки; 

 ритмизация поэтических текстов; 

 «танец сидя»; 

 участие в пластической импровизации педагога; 

 самостоятельная пластическая импровизация (свободные 

движения, передающие индивидуальное «слышание» художественного 

образа). 

Также использовались музыкально-двигательные упражнения, игры, 

этюды, элементы танцев. 

После проведения занятий по указанной методике была проведена 

повторная оценка уровня музыкального и творческого развития 

школьников. 

На высокий уровень вышли - 35% (8 школьников), средний уровень - 

45% (10 школьников), низкий уровень - 20% (4 школьника). 
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Таким образом, можно сказать, что последовательная, 

систематическая работа над решением задач музыкально-ритмической 

деятельности развивает воображение детей, их творческую активность, учит 

осознанному отношению к воспринимаемой музыке, к эмоциональному 

динамическому осмыслению движений. 

Для развития активного, деятельного восприятия музыки необходимо 

на уроках музыки поощрять естественную двигательную активность 

учащихся. Привлечение движений, как один из приемов работы на уроке, 

помогает активизировать слушание музыки, выявляя ее интонационно-

образное содержание через жест, характерные обобщенные движения. На 

основе высвобождения эмоционально-моторного компонента восприятия и 

перевода его в сферу «пластического интонирования» происходит своего 

рода синтез слушания и исполнения, направленный в конечном итоге на 

развитие музыкального восприятия. 

Сегодня акцент на уроках музыки в системе массового музыкального 

воспитания и образования ставится не столько на приобретение 

теоретических знаний, сколько на расширение интонационно-образного 

багажа ребенка, развитие его эмоционального отклика на музыку, 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству как части 

окружающей его жизни. Главным являются не столько знания о музыке, 

сколько погружение детей в саму музыку, знание самой музыки. Именно на 

это и направлено использование пластического интонирования и 

музыкально-ритмических движений на уроке музыки в начальной школе.  
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В статье изложен принцип трансформации мотивов народного 

промысла «Гжель» в современном костюме. 
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Актуальность темы в том, что современная мода постоянно меняется, 

в ней появляется множество интересных решений. В последние несколько 

лет, тенденция возвращения к прошлому – фольклору и этно-стилю, 

которые привносят новизну в современную одежду. 

Цель работы – исследование принципов интеграции мотивов 

народных промыслов России в современный костюм. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 

задачи: 

- изучены виды народных промыслов России; 

- определены мотивы, которые целесообразны для выразительности 
современного костюма. 

Объект исследования – современный костюм. 

Предмет исследования – мотивы народных промыслов России в 

современном костюме. 

Методы исследования. Методологическую основу составили 

положения теории художественного проектирования костюма. Решение 

поставленных в работе задач осуществлялось с применением современных 

методов маркетингового и статистического анализа, сбор информации из 

энциклопедической и художественной литературы, сравнение, анализ, 

использование Интернет- ресурсов. 

Анализируя историю костюма и рассматривая современный костюм, 

можно утверждать, что в современном костюме могут проявляться черты 

народного, национального, традиционного, что делает его эффектнее, 

самобытнее, роднее, ближе, дороже.  

Неповторимое национальное своеобразие современным изделиям 

придает использование элементов народного декоративно-прокладного 

искусства, одним из которых являются народные промыслы.  

Народные промыслы – прикладной вид искусства, традиции 

народного творчества, которые складывались на протяжении многих веков. 
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Народные промыслы России отражают особенные черты и традиции 

русской национальной культуры. 

История народных промыслов берет свое начало из домашних 

промыслов крестьян. Изначально люди занимались изготовлением вещей 

исключительно для себя и своей семьи. 

Постепенно помещики в своих имениях начали создавать 

художественные мастерские, и вещи, которые изготавливали в этих 

мастерских крепостные, использовались для продажи. Позднее этим 

ремеслом стали заниматься целыми деревнями и декоративно-прикладное 

искусство вошло в рыночную систему. 

Народные промыслы России включают в себя множество видов, а 

наиболее известны такие: 

- роспись деревянных изделий 

- роспись по металлу 

- роспись по фарфору и керамике 

- игрушки 

- резьба по дереву 

- резьба по металлу 

- керамические изделия 

- изделия из металла 

- деревянные изделия 

- кружево. 

Одним из самых старинных видов народных промыслов является 

роспись. Роспись – узоры, наносимые краской с целью декорирования. 

Виды росписи и их характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды росписи 

 

Вид росписи Характеристика росписи 

Хохломская роспись 

по дереву 

 

Появилась в Нижегородской губернии, а название пошло от 

деревни Хохлома, где продавались сами изделия. 

Отличительной чертой хохломы является характерный 

золотистый цвет посуды, который получают при использовании 

уникальной техники обработки. В основном используются 

красные, золотые и черные цвета, реже – белые и зеленые. 

Городецкая роспись 

по дереву 

 

Берет свое начало в городе Городец Нижегородской губернии. 

Основной фон расписывается красным и желтым, а узоры 

потом дорисовываются другими цветами. Черный и белый 

цвета используются для проработки мелких деталей. 

Мезенская роспись по 

дереву 

Центром мезенской росписи являлась деревня Палащелье 

Архангельской области, где рядом протекала речка Мезень. 

Здесь росписью занимались только мужчины, передавая 
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технологии своим сыновьям и внукам. 

Основные мотивы геометрического орнамента – диски, 

ромбы, кресты, выполненные в кирпично-красном и черном 

цветах. В старину эти узоры и фигуры имели тайный, 

сакральный смысл. 

Жостовская роспись 

по металлу 

 

Появилась в деревне Жостово Московской области. 

Обычно жостовской росписью украшают металлические 

подносы. 

Основной мотив росписи – цветочный букет простой 

композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие 

полевые цветы.  

Гжельская роспись по 

фарфору 

 

Появилась в селе Гжель Московской области. 

Гжельские сюжеты – сложные цветочные орнаменты, пышные 

розы, зимние пейзажи, сцены из народных сказок. В основном 

использовались синие краски, иногда еще черные и золотые. 

 

Все элементы росписи составляют содержание понятия «народные 

мотивы». Народные мотивы − это преломление народных традиций в 

современном искусстве создания вещей. 

Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял 

своё место в общем широком международном русле индустрии моды. 

Большое количество модельеров и дизайнеров используют элементы 

русского стиля в своих коллекциях. Благодаря чему народные мотивы стали 

одним из актуальных трендов. Женская одежда, аксессуары и обувь в 

русском стиле присутствует в коллекциях русских и зарубежных модных 

брендов. 

С целью определения частоты применения мотивов росписи в 

создании коллекций известными модельерами проведен анализ, результат 

которого представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Применение мотивов росписи в создании коллекций известными 

модельерами 

 
Мотивы росписи Модельеры, применяемые мотивы росписи в коллекциях 

Хохломская роспись Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Анна Бородулина 

Городецкая роспись Kenzo, Emilio Pucci, Вячеслав Зайцев  

Мезенская роспись Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин 

Жостовская роспись Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев 
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Гжельская роспись Dolce & Gabbana, Valentino, Валентин Юдашкин, Ив Сен 

Лоран, Джон Гальяно, Карл Лагерфельд, Вячеслав Зайцев 

Из исследования следует, что наиболее распространенным мотивом 

для создания коллекций моделей одежды можно считать элементы 

гжельской росписи. Морозный узор на белом снегу, трогательные сцены 

крестьянской жизни и незамысловатые, но тем и очаровательные пейзажи, 

отточенный стиль и особый, «фирменный» мазок… Все это можно назвать 

двумя словами – гжельская роспись. 

Использование в качестве декора в проектировании современного 

костюма элементов гжельской росписи придает коллекциям не только 

оригинальность, но и особый оттенок душевности и славянской 

историчности. Русские народные мотивы, нашедшие отражение в узорах, 

несут в себе нечто большее, чем просто красоту. Например, огромную роль 

в этих рисунках играет национальный символизм. Так, всевозможные 

обозначения древних символов, которые несут в себе философию и 

мудрость поколений, природные мотивы – животные и растения, которые в 

легендах и мифах часто символизируют обрядовые тенденции. 

Передача опыта из поколения в поколение, с учётом ошибок 

прошлого, религиозность, философия и размышления о смысле жизни – все 

это настроения, вкладываются в этнические мотивы коллекций последних 

модных сезонов. 

Результатом исследования стало создание коллекции моделей 

современной одежды с применением мотивов гжельской росписи. Фото 1. 

 
Фото 1 – коллекция моделей современного костюма «Гжель» 

 

Заключение. Первое впечатление невозможно произвести дважды. 

Вот почему использование мотивов росписи народных промыслов России 

делает современный костюм эффектным и незабываемым.  

В нашей культуре каждый элемент декора существует в гармонии с 
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окружающей обстановкой, символично переплетается с судьбой и статусом 

обладателя и зеркально отражает природные, политические и социальные 

состояния текущего времени. Может, поэтому так популярна русская тема 

у мировых дизайнеров. Она придает коллекциям не только оригинальность, 

но и особый оттенок душевности и славянской историчности. 

В данной работе был рассмотрен принцип дизайнерского подхода к 

созданию современного костюма с применением мотивов народного 

промысла – гжельской росписи. Было проанализировано и рассмотрено 

исследование применения элементов известных видов росписи в создании 

авторских коллекций известными модельерами и значение применяемых 

мотивов в создании современного костюма. 
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Сказки Ганса Христиана Андерсена мы все знаем и любим с детства. 

Желание ближе познакомиться с творчеством и философской прозой 

Андерсена обусловило интерес к его произведениям, в частности к сказке 
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«Новое платье короля» с целью дальнейшего сценического воплощения 

чтецкого номера на эстраде. 

Объектом исследования в данной работе является сказка великого 

датского сказочника Х. К. Андерсена «Новое платье короля». Выбор 

произведения был осуществлен в рамках учебной программы поразделу 

«Работа чтеца над сюжетной прозой» по учебной дисциплине «Сценическая 

речь». 

Несмотря на то, что произведение впервые было опубликована 7 

апреля 1837 года, оно и сегодня остается актуальным. Сюжет заимствован 

из новеллы Хуана Мануэля, опубликованной в 1335 году в первой части 

книги «Граф Луканор». Этот факт запечатлён в дневнике Андерсена, в 

котором он упоминает сборник новелл Карла фон Бюлова в качестве 

источника истории. Это история о мошенничестве во власти, о глупости и 

порочном лицемерии чиновников. В сказке рассказывается, как два 

мошенника подрядились сшить королю новое платье за очень большие 

деньги. Мошенники придумали якобы волшебное свойство ткани быть 

невидимой для глупцов или тех, кто сидит не на своём месте. Король и все 

его приближенные боялись показаться глупцами, поэтому усердно делали 

вид, что видят ткань с красивыми узорами. Оказалось, что новое платье 

короля – это костюм Адама и даже без фигового листка. Но придворные и 

народ не верили своим глазам и притворялись. Но глупость все же была 

опозорена, нашелся мальчик, который сказал королю правду. 

На примере работы над данным произведением рассмотрим проблемы 

словесного действия в художественном чтении. Словесное действие 

является для артиста важнейшим элементом творчества и духовного 

самовыражения. Воспитание образного мышления в процессе занятий ведет 

нас к достижению мастерства при создании ярких сценических образов. 

В отличие от актера, исполняющего роль в предлагаемых 

обстоятельствах спектакля, чтец выступает в образе рассказчика о 

событиях, которые были где-то, когда-то, а возможно и не были, но могли 

бы случиться. Рассказчик разрушает «четвертую стену» и обращается 

непосредственно к зрителю. В этом главное различие актера и чтеца, 

работающих в разных жанрах сценического искусства – театра и эстрады. 

В зависимости от произведения чтец может вести повествование как 

от первого лица, выступая в роли участника событий, так и от третьего лица 

– наблюдающего за событиями со стороны. Рассказ от первого лица по сути 

является монологом, где герой рассказывает о событии, изменившем его 

судьбу, отношение к жизни и к людям. Такой рассказ требует от 

исполнителя глубокого проникновения в тему, в образ, четкого соблюдения 

стилистики языка и характерности речи. В рассказе от третьего лица 

рассказчик, который остается нейтральным наблюдателем, 

комментирующим события, как бы уходит на второй план, больше 

внимания уделяется действующим персонажам. 
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При выборе репертуара очень важно для чтеца найти «своё» 

произведение, которое взволнует его до глубины души не только сюжетом, 

но также проблемой, идеей, оригинальностью авторского языка. Выбирая 

прозаический материал для сценического исполнения необходимо учесть 

следующие аспекты: 

- Особенности личности исполнителя (внешность, голос, темперамент 

и т.д.) 

- Актуальность проблемы 

- Литературно-художественные качества и стилистику авторского 

языка 

- Идейно-нравственную и воспитательную ценность содержания 

- Время исполнения (не более 6 мин.) 

Сказка «Новое платье короля» Г. К. Андерсена (перевод А. Ганзен) 

привлекла своим названием, яркими образами, забавным сюжетом, 

необычными предлагаемыми обстоятельствами – действие в ней 

происходит в средневековом королевстве и, конечно, юмористической 

ситуацией. 

Так как текст большой, а сценическое исполнение номера не должно 

превышать 4-6 минут, приходится его сокращать. Важно при этом не 

нарушить авторский замысел, не потерять образный колорит и «изюминку» 

произведения. 

Литературный анализ текста начнем с изучения его содержания и 

обоснования выбора. Представляем себе будущего зрителя, будет ли ему 

интересно, насколько актуальна проблема для зрителя, какое гражданское, 

нравственное, эстетическое, воспитательное значение имеет данное 

произведение. Это очень важно, так как выходя на сцену перед публикой 

чтец берет на себя особую ответственность за каждое произнесенное им 

слово, обязательство – донести до слушателя идею и замысел автора. Снова 

и снова вчитываясь в содержание сказки, фантазируем, что пожелал бы 

сказать Андерсен современному зрителю из глубины веков. 

Содержание рассказа – это суть события, выраженная автором в 

определенной литературной форме. Содержание раскрывается в лексике и 

стилистике авторского языка. Основу содержания составляют сюжет и 

фабула рассказа. Сюжет (в буквальном переводе с французского, означает 

предмет) – значит, это предмет изложения, то есть, ряд связанных между 

собой событий, последовательно раскрывающих развитие взаимоотношений 

между персонажами. 

Фабула – это последовательный ряд событий рассказа (то же, что цепь 

событий, событийный ряд). Когда писатель пишет произведение он 

составляет сначала план – фабулу, затем придумывает сюжет, потом 

сочиняет содержание.  

Чтец имеет дело с готовым произведением, поэтому сначала ему 

приходится изучать (познавать) содержание, выделять сюжет и определять 

фабулу – событийный ряд произведения. Это важно, так как именно 
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события влияют на настроение, определяют ход и развитие мысли 

рассказчика, побуждают его к действию. 

Жанр (от франц. genre – род, вид), многоплановое понятие. В 

литературе жанр определяется как, исторически сложившийся тип 

художественного произведения. В сценическом творчестве – жанр 

отражается в форме исполнения, так как выражает настроение автора, 

эмоциональное отношение исполнителя к проблеме. Мы ведь четко 

представляем особенности интонации в трагедии (страшно), в комедии 

(смешно), в драме (грустно, больно) или различаем особенности исполнения 

гражданской и философской лирики, в сатирической поэзии, не правда ли? 

Каждый жанр имеет свои стилистические черты – особенности, 

характерные признаки исполнения. Автор литературного произведения 

отражается в его языке, в лексике, риторических приемах и синтаксических 

конструкциях. Стиль – форма исполнения. Задача исполнителя передать 

авторский стиль в манере произношения, в поведении, пластике, костюме и 

т.д. 

Рассмотрим круг проблем, которые вскрывает сказка «Новое платье 

короля» Г.Х. Андерсена с точки зрения современного человека и определим 

тему будущего повествования.  

- проблема богатства и неразумной траты денег 

- проблема «вещизма» и потребительства - «Король в гардеробной» 

- проблема мошенничества и обмана 

- проблема власти, живущей в мире иллюзий 

- проблема лжи и лицемерия преступных чиновников  

- проблема честолюбия и глупости - каждый видит глупцом соседа 

- проблема бездумной веры слухам и непроверенной информации  

- проблема отстраненности, пассивности, не желания думать 

- проблема притворства и лжи в обществе, желания «быть как все» и 

т.д. 

Таким образом, выясняется, что сказка Андерсена, спустя два века, 

продолжает оставаться актуальной. 

От того, какую проблему исполнитель назовёт главной, зависит 

композиция и интонация рассказа. Чтобы окончательно разобраться с 

темой, определим событийный ряд сказки. 

- 1 событие: «Король в гардеробной» он отстранился от власти 

- 2 событие: Мошенники предлагают королю сделку 

- 3 событие: Обман министра 

- 4 событие: Обман приближенного  

- 5 событие: Свита шьет новый наряд королю 

- 6 событие: Короля обряжают в виртуальный наряд 

- 7 событие: Шествие перед народом   

- 8 событие: Прозрение народа  
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Возникает ассоциация мошенников из сказки Андерсена с 

деятельностью современных СМИ, заполоняющих сегодня 

информационное пространство, но ничего не производящих материального. 

Очевидно, главной проблемой является отношение общества к 

лживой власти, допускающей обман и мошенничество, которые приводят 

эту власть к позору, а общество к деградации. 

Идея: обман и ложь очевидны народу, рано или поздно, как бы 

обманщик не притворялся, обман будет разоблачен. 

Тема, идея и сверхзадача – главная цель чтеца составляют основу 

исполнительского замысла. Сверхзадача наряду с действием является 

основополагающим принципом сценического искусства. Само понятие и 

учение о сверхзадаче было разработано великим К. С. Станиславским в его 

«системе» подготовки актера.  Для чтеца сверхзадача является путеводной 

звездой в процессе исполнения, она должна быть открыта и точно названа. 

Важно, чтобы сверхзадача находила отклик в душе чтеца, иначе ему не 

избежать притворства и неестественного поведения.  

В сверхзадаче не должно быть места пессимизму и разочарованию, 

чтец должен внушать зрителю оптимизм и надежды на будущее. 

Рассуждаем о сверхзадаче с позиции человека и гражданина, осознающего 

ответственность за слово, произнесенное со сцены. Эмоциональное 

осмысление проблемы и увлеченность сверхзадачей приводит исполнителя 

к убежденности в правильности своей позиции, создает предпосылки для 

органичного поведения, а убежденность, как известно, делает нас 

убедительными. И тогда художественное слово, словесное действие чтеца 

становится живым и достоверным актом искусства. 

В сказке «Новое платье короля» автор вскрывает нравственные, 

этические, психологические проблемы общества, которые так или иначе 

касаются каждого человека. Определяя сверхзадачу, задаем себе следующие 

вопросы: ради чего я выхожу на сцену? Для чего рассказываю зрителю эту 

сказку? Против чего я выступаю?  

И отвечаем себе: я выступаю против лжи, против обмана. Я 

протестую против притворства, соглашательства, рабского подчинения, 

стремления «быть как все». Мой протест будет выражен устами мальчика, 

который, вопреки обществу, один не побоялся озвучить правду.  

Определяем сверхзадачу так: человек должен быть честным по 

отношению к себе и к людям, верить своим глазам и сердцу, быть 

правдивым и называть вещи своими именами, смело выступать против лжи. 

Общество не должно себя обманывать, должно воспринимать жизнь в ее 

реальности, придерживаться норм морали и нравственности. 

Сверхзадача будит творческую фантазию исполнителя. В рассказе 

каждая фраза, абзац, каждый элемент композиции должны подчиняться 

сверхзадаче, а сюжет – пронизываться «стремительным, интенсивным» 

сквозным действием, которое мы определяем, как «главное хотение» 

рассказчика. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 4 ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

53 
 

Сквозное действие – главная задача исполнителя, в нем заложен 

интонационный ключ (ключевая интонация) всего произведения.  

Определяем сквозное действие – разоблачить притворство и высмеять 

глупого, бесчестного короля вместе с его лживой свитой. 

Четко обозначенные исполнительские задачи, найдены 

приспособления: ирония, насмешка, негодование, сомнение, растерянность, 

разоблачение и т. д., способствуют убедительности рассказа и рассказчика. 

Продолжая анализ текста, уточняем предлагаемые обстоятельства, 

взаимоотношения героев, выявляем конфликт и композицию. Конфликт – 

противостояние противоборствующих сил. На поверхности – общество во 

главе с королем и мошенники, сумевшие его обмануть. Но гораздо важнее и 

интереснее для исполнителя раскрыть, так называемый, скрытый конфликт 

– это истина, противостоящая обману; честность против лжи и притворства; 

совесть против порока и преступления. 

Драматизм, а также юмор ситуации проявляется во внутреннем 

конфликте персонажей – в их сомнениях. Приближенные боятся показаться 

глупыми, боятся потерять свои должности, «каждый думает, что кто-то 

глупее его».  

Словесное действие выстраивается в последовательную композицию. 

Композиция позволяет нам выстроить события в их логическом развитии. 

Конфликт зарождается в завязке, достигает своего пика в кульминации и 

разрешается в развязке произведения.  

В экспозиции исполнитель вводит зрителя в мир предлагаемых 

обстоятельств средневекового королевства, которым правит глупый, 

бестолковый король. 

И вот завязка конфликта: в городе появляются некие личности, 

которые используют в целях наживы слабости и недостатки короля. Король 

по глупости заключает с ними сделку. 

Подданные и свита короля под воздействием мошенников 

обманывают своего правителя. Конфликт развивается. У каждого 

подданного короля есть своя выгода утверждать существование того, чего 

на самом деле не существует. Вся свита короля подыгрывает аферистам. 

Кто-то предложил сшить королю новый наряд из ткани, которой нет. 

Развитие действия доходит до абсурда. Король раздевается.  

В кульминации неразумный король шествует перед народом в 

костюме Адама. Чего в этом больше смешного или пошлого и печального? 

Обалдевший народ боится высказать свое мнение, нарушить стереотипы, 

«быть не как все». Все притворяются.  

Общество пытается обмануть само себя. Общество катится в 

пропасть. И только мальчик искренне возмущен этим, он противостоит 

общественному самоубийству, провозглашая истину: «Да ведь король 

голый».  

Мальчик совершает героический поступок, подвиг, тем самым спасает 

общество от нравственного падения.  
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В кульминации и развязке, как правило, проявляется идея и 

сверхзадача исполнителя. Ложь была разоблачена. 

История наша заканчивается и смешно, и грустно, ведь король, не 

смотря на его разоблачение и позор, продолжает притворяться и вместе со 

своей свитой шествует дальше под балдахином власти, как олицетворение 

порока, как символ пошлости и глупости. 

В процессе осмысления деталей, уточняется отношение чтеца к 

событиям, память вызывает жизненные ассоциации, в воображении 

возникают яркие видения – картины происходящего. Неожиданно 

рассуждения уводят нас в область современного шоу бизнеса, где 

безобразное вдруг стали обзывать красивым, пороки объявлять культурой, 

пошлость причислять к искусству.  

И сказка Андерсена, написанная почти два века тому назад, сразу 

стала злободневной, современной, зазвучала по-новому. Каждая 

подробность что-то добавляет к рассказу, помогает вскрыть подтекст, найти 

правильную интонацию. 

В процессе исполнения произведения происходит взаимодействие 

чтеца со зрителями, чтец воздействует на зрителя своим настроением, своим 

видением, мыслью, словом, интонацией, передавая им свои мысли, чувства, 

свое открытие и трактовку литературного произведения, как видим, этому 

предшествует тщательная подготовка, анализ и осмысление литературного 

материала. 
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