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Аннотация. В статье представлены возможности интегративного потенциала культурологического 
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отечественных художников. Предлагаемые методические решения позволяют учителю выстраивать взаи-
модействие с обучающимися не только в пределах одного учебного предмета, но и выходить на метапред-
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Введение 
Освоение ребенком мира в его целостности — ключевая задача современного обра-

зования, которая решается как в пространстве образовательных учреждений, так и на 
уровне детско-родительских и социальных отношений в целом. Роль всех участников 
этого процесса одинаково значима, поскольку воспитание гармонично развитой лично-
сти зависит от ряда факторов: интересов самого ребенка, форм досуга, коммуникативно-
го взаимодействия с окружающим миром, предлагаемых в обществе траекторий разви-
тия и практик, расширяющих горизонты познания реальности, опосредованного через 
личностный опыт ребенка. Формирование представлений о мире связано и с обретением 
эмоционально-чувственного опыта от общения с другими людьми, с миром природы, с 
миром художественных произведений.

Образное восприятие мира начинается с раннего детского возраста и к моменту по-
лучения начального образования становится одним из важных инструментов для обще-
культурного развития ребенка ([10; 31; 32; 37] и др.). В условиях современной культуры 
педагогу важно находить эффективные методы и формы обучения детей с целью разви-
тия у них образного восприятия с опорой на имеющийся опыт. Эстетическое и духов-
но-нравственное развитие обучающихся предусмотрено федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее — ФГОС НОО) [36] 
и максимально отражено в предметных областях «Русский язык», «Литературное чте-
ние» и «Искусство», где каждый из предметов обладает своими характеристиками и, как 
правило, может восприниматься как в целом, так и дискретно. Н. С. Петрова с соавто-
рами выделяет свойства восприятия, которые определяют ви́дение окружающего мира 
ребенком младшего школьного возраста: предметность, целостность, структурность, 
константность, осмысленность, избирательность [27, с. 121]. В своей совокупности эти 
свойства становятся основой системного мировосприятия и объемного мировидения 
взрослеющей личности.

Знакомство с произведениями художественной литературы на уроках литературного 
чтения, изучение их на уроках литературы является важнейшей составляющей учебной 
деятельности обучающихся [11; 20; 21]. Бесспорна роль художественной литературы в 
обеспечении позиций, обозначенных ФГОС НОО: «Личностное развитие обучающихся, 
в том числе духовно-нравственное и социокультурное… сохранение и развитие культур-
ного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Фе-
дерации… овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 
Российской Федерации» [36].

Для постижения художественного образа важно освоить разные языки искусства — 
вербальный, визуальный, аудиальный. Это необходимо, чтобы у обучающихся формиро-
валось художественно-эстетическое освоение мира. Ключевым понятием в нашей работе 
выступает «художественный образ» — категория, хорошо разработанная в классической 
эстетике (Ю. Б. Борев, А. Ф. Еремеев, М. С. Каган). Художественный образ — это особое 
целостное воспроизведение действительности, обладающее такими характеристиками, 
как метафоричность и иносказательность. При создании художественного образа худож-
ник (писатель, живописец, композитор) опирается на эмоционально прочувствованное 
переживание действительности и на творческое воображение. Это становится основой 
для осмысления обучающимся эмоционально-чувственного переживания, переданного с 
помощью изобразительно-выразительных средств. Приобретаемый таким образом опыт 
является основой художественно-эстетического освоения мира.

Согласимся с Ю. Р. Гореловой, которая подчеркивает, что «образ — способ взаимо-
действия человека и мира, посредник между сознанием человека и внешней реально-
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стью. Образ в каком-то смысле является визуальной декларацией действительности» [8, 
с. 15]. Научить видеть/слышать/воспринимать художественный образ — задача предме-
тов эстетического цикла, к которым в начальной школе мы относим литературное чтение, 
изобразительное искусство и музыку. В своей работе мы обратились к двум из них — ли-
тературе и изобразительному искусству, чтобы показать, как именно реализуются прин-
ципы культурологического подхода.

В качестве объекта данной статьи выступает содержание учебников по литературно-
му чтению и изобразительному искусству для 3 класса [14; 18]. Предметом исследования 
являются способы художественно-эстетического освоения мира обучающимися в про-
цессе знакомства с художественным образом на уроках литературы и изобразительного 
искусства.

Методологической основой исследования служат дискурсивный, аксиологический 
и семиотический подходы, которые стали базой для культурологической интерпрета-
ции художественного материала с позиции ценностных ориентаций и восприятия исто-
рико-культурного континуума обучающимися. Используя дискурсивный подход, рас-
крывающий связь между собственно языковыми средствами и способами организации 
социально-коммуникативных практик, мы предлагаем выстраивать диалог между лите-
ратурными и живописными произведениями, анализируя русский пейзаж. Аксиологи-
ческий подход позволяет отнестись к анализируемым произведениям с точки зрения их 
эстетической ценности. Анализ вербальных и визуальных знаково-символических си-
стем достигается благодаря методу диалога, в ходе которого выявляются ценности худо-
жественного произведения, обеспечивается органичное вхождение обучающихся в мир 
искусства через формы учебной и внеучебной деятельности, проявляются их коммуника-
тивные и творческие навыки. 

С учетом особенностей младшего школьного возраста целесообразно использовать 
интегративный потенциал культурологического подхода в преподавании предметных 
областей («Русский язык», «Литературное чтение», «Искусство»), что, на наш взгляд, 
способствует достижению метапредметных, предметных и личностных результатов в 
обучении. Актуальность обозначенного подхода в процессе обучения и воспитания за 
последние десятилетия нашла отражение в ряде теоретических и методических публика-
ций [1; 4; 12; 13]. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы представить методические решения, направ-
ленные на интеграцию литературы и изобразительного искусства в начальной школе, и 
продемонстрировать актуальные формы взаимодействия с обучающимися для знаком-
ства с поэтическими и живописными образами и способы художественно-эстетического 
освоения мира, когда слово и визуальная основа сливаются и создают целостное пред-
ставление о действительности.

Задачи, поставленные авторами, сопряжены с реализацией принципов обозначенно-
го подхода и предлагаемыми методическими решениями:

- раскрыть возможности интегративного потенциала культурологического подхода в 
процессе преподавания предметных областей «Изобразительное искусство» и «Литера-
турное чтение» в 3 классе;

- продемонстрировать реализацию принципов культурологического подхода в ходе 
работы с конкретными примерами, обозначенными в учебниках по изобразительному 
искусству и литературному чтению, а также с дополнительным материалом;

- предложить конкретные методические решения, способствующие художествен-
но-эстетическому освоению реальности учеником начальной школы и развитию филоло-
гической рефлексии, на уровне реализации межпредметных связей.
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Результаты исследования
Художественно-эстетическое освоение мира в процессе знакомства с произведени-

ями искусства — один из этапов социализации, способствующий вхождению обучаю-
щегося в большой мир культуры, выстраиванию связей между прошлым и настоящим, 
постижению мира в его многоплановости и разнообразии. Методологически и методи-
чески данная траектория нуждается в дополнительном обосновании, направленном на 
преодоление проблемы, с которой нередко сталкиваются педагоги и обучающиеся в вы-
страивании системных связей при изучении отдельных предметов в начальной школе, в 
том числе литературы и изобразительного искусства.

При реализации культурологического подхода в образовании следует принимать во 
внимание ряд принципов.

Принцип культуросообразности: приобщение детей к ценностям и смыслам куль-
туры посредством литературных произведений и произведений изобразительного ис-
кусства в условиях современности, актуальных и значимых практик, коммуникативных 
особенностей и технологий связано с воспитанием целостной личности, пониманием 
человека как активного субъекта культуры; через отношение к памяти культуры и худо-
жественным образам, закрепленным в ней, формируется устойчивая связь с прошлым 
как основа для продолжения традиций, понимания настоящего и осознания своего места 
и своей роли в жизни. Следование этому принципу позволяет сосредоточиться на цен-
ностных координатах бытия человека в целом и на значимых ценностях здесь и сейчас, 
культурных особенностях отечественной и других культур, что связано с формированием 
гражданской и культурной идентичности.

Принцип субъектности ориентирован на самоопределение, самопознание, самосо-
вершенствование, самореализацию и самоактуализацию ребенка при знакомстве с худо-
жественными образами, когда важными становятся умения выделять особенности пред-
мета (чувственные и смысловые), способствующие развитию художественного чувства и 
художественной мысли, поскольку это становится отражением его эстетического разви-
тия, «которое формируется в процессе освоения художественных образов и накопления 
эстетического опыта на уровнях: активного восприятия, формирования эстетического от-
ношения и личностных смыслов, реализации творчества в продуктивной деятельности, 
результатом чего является формирующаяся в период детства эстетическая универсаль-
ность личности» [7, с. 53].

Принцип ориентации на гражданско-патриотические ценности и ценностные от-
ношения тесно связан с предыдущим принципом, но при этом позволяет акцентировать 
внимание на особенностях переживаний, чувств и эмоций, свойственных русскому чело-
веку, которые нашли свое воплощение в словесном и живописном творчестве.

Принцип креативности: на уроках литературного чтения и изобразительного ис-
кусства педагог знакомит обучающихся с разными формами работы, способствующими 
раскрытию творческих способностей, которые проявляются в мышлении, чувствах, об-
щении и могут характеризовать как личность ребенка в целом, так и результат его дея-
тельности; определенные типы заданий, выстроенные на уровне субъект-субъектного и 
субъект-объектного взаимодействия, ведущего к развитию, дают возможность выйти за 
пределы уже имеющихся знаний и умений и привести к созданию оригинального твор-
ческого продукта. 

Принцип синергии: в образовательном процессе каждому участнику предоставляется 
возможность выбора для проявления своей индивидуальности при движении к цели; сти-
мулирование самостоятельности при принятии решений позволяет учитывать многова-
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риантность в системе образования и определять индивидуальную траекторию в соответ-
ствии с темпом обучения, особенностями учебного заведения, предметов и т.п. [26, с. 64].

Принцип самообразования в начальной школе опосредован деятельностью педагога 
и задачами изучаемых учебных предметов, позволяющими вовлечь обучающихся в раз-
ные формы учебной и внеучебной деятельности, в ходе которых у детей закрепляются 
навыки самостоятельного познания, творчества, принятия решений на основе работы с 
дополнительной информацией, ресурсами, обобщения собственного опыта.

Принцип диалога культур ориентирован на установку равноправия и взаимного ува-
жения позиций участников диалога, признание возможностей существования множества 
точек зрения на предмет и т.д., что способствует реализации задач развития критиче-
ского мышления, самостоятельности в выражении собственной позиции в оценке явле-
ний, событий, готовности к продуктивной коммуникации и является определяющим для 
выстраивания коммуникации на уроках литературного чтения; при изучении предмета 
«Изобразительное искусство» реализация этого принципа носит сквозной характер, вы-
раженный во включении модуля «Восприятие произведений искусства» в большинство 
тем учебного предмета, при этом удерживается эмоционально-чувственное восприятие, 
ассоциативный опыт, эстетическое переживание, наблюдение, рассматривание детских 
рисунков, иллюстраций, произведений скульптуры и архитектуры, что способствует 
постижению художественной культуры в целом и особенностей конкретных образцов в 
частности.

Принцип вариативности в выборе средств взаимодействия субъектов учебно-воспи-
тательного процесса: ФГОС НОО и федеральные рабочие программы предусматривают 
этот момент, и педагог может подбирать материал для самостоятельного и дополнитель-
ного чтения, выстраивать визуальный ряд, включая в него работы художников, чьи имена 
не обозначены в программе, организовывать участие детей в просветительских меропри-
ятиях и событиях, связанных, например, с посещением музеев, выставок, знакомством с 
виртуальными экспозициями и т.д., руководствуясь целесообразностью и решением кон-
кретных задач по приобщению подрастающего поколения к художественному наследию.

Принцип обратной связи необходим для определения личностных, метапредметных 
и предметных результатов в контексте изучения предметов «Литературное чтение» и 
«Изобразительное искусство», на его основе выявляются трудности, связанные с осво-
ением основ художественных знаний, умений, навыков и развитием творческого потен-
циала обучающихся, что становится поводом для комплексного преодоления проблем и 
поиска альтернативных решений.

Выделенные нами принципы, раскрывающие интегративный потенциал культуроло-
гического подхода при изучении учебных предметов «Литературное чтение» и «Изобра-
зительное искусство», являются основными, обладают свойством взаимодополнения и 
могут быть использованы для достижения образовательного результата в других пред-
метных областях. Данный опыт имеет устоявшуюся традицию и широко известен по 
методической системе М. П. Воюшиной «Школа диалога», где ключевым принципом 
является формирование диалогического мышления, предполагающего «выход за рамки 
конкретной предметной области и установление межпредметных аналогий, умение ви-
деть явление с разных позиций, признание возможности разных точек зрения на решение 
одной проблемы, умение смотреть и видеть, слушать и слышать собеседника. …Много-
функциональность… позволяет экономить учебное время и сделать учебную деятель-
ность поистине образовательной, то есть соединяющей в себе обучение, воспитание и 
развитие ребенка» [5, с. 18].
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Художественный образ на уроках изобразительного искусства и литературы: 
содержание и методические решения

В федеральной рабочей программе начального общего образования по литературно-
му чтению [35] определяются условия полноценного литературного образования: реали-
зация современных подходов к процессу преподавания литературы, опора на межпред-
метные связи, в том числе с учебными предметами предметной области «Искусство», 
реализация деятельностной позиции обучающихся через участие в различных мероприя-
тиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре. Выделяются задачи, связан-
ные с пониманием литературы как национально-культурной ценности, формированием 
эстетического вкуса, осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возмож-
ностей языка.

В частности, на уроках изобразительного искусства и литературного чтения в 3 клас-
се предлагаются темы, связанные с пейзажными образами. В первом случае — это зна-
комство с пейзажами отечественных художников и знакомство с пейзажем как жанром 
изобразительного искусства, во втором — пейзажная лирика и описание природы в ли-
рических стихотворениях.

Согласно федеральной рабочей программе по изобразительному искусству [34], изу-
чение пейзажа предусматривается в разделе «Художник и музей» — модули «Живопись» 
и «Восприятие произведений искусства». Основные акценты, на которых педагог сосре-
дотачивает внимание обучающихся, связаны с понятием пейзажа, особенностями пере-
дачи состояний в природе. В учебнике присутствует тема «Картина-пейзаж», где дается 
определение пейзажа и отмечается, что «настоящий художник умеет чувствовать и по-
нимать настроение природы. Она видится ему живой — радостной или грустной, лику-
ющей или спокойной» [14, с. 106]. Авторы приводят примеры из отечественной живопи-
си И. Левитана («Озеро. Русь», «Стога. Сумерки»), А. Саврасова («Грачи прилетели»),  
К. Коро («Порыв ветра»), В. Бакшеева («Голубая весна»). Приведенные репродукции раз-
ноплановы по содержанию и эмоциональному наполнению, что позволяет обучающимся 
приблизиться к пониманию запечатленного художественного образа — приближающей-
ся весны, надвигающейся грозы, красоты русской природы, белоствольных стройных 
берез. Образ неба является значимым при изображении природы, поскольку именно оно 
способствует передаче настроения и созданию основного фона, который считывается ре-
бенком в силу его «количества в изображении» [34, с. 66].

В рамках данной темы решаются различные задачи, связанные с развитием внимания 
школьников к образам окружающей природы, их гармоничности и органичной вписанно-
сти в пространство; формированием умений эмоционального, чувственного восприятия 
образов природы; определением главного в пейзаже; спецификой передачи пространства 
и света в пейзаже, цветопередачи, а главное — с проникновенностью идеей, на основе 
которой создается пейзаж [19, с. 68]. 

При рассматривании репродукций важно не только использовать предлагаемый в 
учебнике материал, но и выстраивать коммуникативное взаимодействие на уровне об-
щения с живописным произведением и внутри класса с тем, чтобы желающие могли вы-
сказать свое восприятие увиденного, выразить свои мысли относительно особенностей 
передачи настроения природы художником, учились слушать и слышать друг друга. 

В учебнике заостряется внимание на цвете, со свойствами которого обучающиеся 
знакомились на более ранних этапах реализации программы: во втором классе дети учи-
лись рисовать акварелью, гуашью, распознавать холодные и теплые цвета, тихие и звон-
кие, поэтому фраза «Оттенки чувств — оттенки цвета» [14, с. 109] настраивает на выбор 
изобразительно-выразительных средств в создании своего пейзажа. Работе с цветом уде-
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ляется особое внимание, так как специалисты отмечают тесную связь цветовосприятия и 
цветовых решений с эмоциональным состоянием обучающихся.

Созданию образа природы в работе обучающихся также уделяется внимание на уров-
не рекомендаций по определению соотношения пространства, техник и материала: «По-
думай, много или мало неба будет в твоей работе. И не бойся смешивать краски прямо на 
поверхности листа. Пусть будут видны смелые мазки кистью» [14, с. 109]. Таким обра-
зом ребенок обретает представление о создании пейзажа и готовится к самостоятельной 
художественной деятельности: «…одна из основных задач занятий рисованием состоит 
в том, чтобы ребенок смог передать через рисунок свои переживания и мировосприятие, 
учился видеть красоту, понимать искусство и разговаривать на его языке» [33, с. 834].

Приведенные примеры пейзажей, созданных другими детьми, могут стать частью 
обсуждения и побудить к креативным решениям, так как на одной работе запечатлен 
ландшафт и небо, на другой — небо стало объектом художественного вдохновения, на 
третьей — неба как такового вверху практически нет, но оно находит свое отражение в 
воде. Как утверждает И. Н. Полынская, «знакомство детей с природой должно происхо-
дить таким образом, чтобы способствовать их нравственному, эстетическому развитию, 
эмоциональному восприятию. Большое значение для развития образных представлений 
и эмоциональной сферы ребенка имеет наглядность, демонстративный материал, рисун-
ки, фотографии, репродукции, схемы, аудио- и видеоматериалы. Воспитание любви к 
природе и бережного отношения к ней занимает особое место в нравственном развитии 
детей» [28, с. 28].

В качестве заданий по изображению пейзажей в учебнике предложено несколько 
вариантов эпитетов на выбор: радостный, праздничный, грустный, таинственный, спо-
койный, певучий. Это закрепляет навыки интерпретации пейзажа на уровне лексики и 
передачи эмоций и, как следствие, обогащает словарный запас.

Безусловно, содержание учебника выступает основой для формирования базовых 
представлений о пейзаже и особенностях его создания. Однако программой предусмо-
трено также получение представлений и о произведениях крупнейших отечественных 
художников-пейзажистов И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Полено-
ва, И. К. Айвазовского и др. [34, с. 67] в рамках модуля «Восприятие произведений искус-
ства». Диалог о творческом наследии в живописи может стать предметом проектной и/
или внеурочной деятельности. Данный модуль включает и работу с экспозициями музе-
ев, виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственную Третьяковскую 
галерею, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и др. Формат взаимодействия 
определяется, как правило, педагогом, но предложения могут поступить и от обучаю-
щихся, поскольку к этому возрасту у некоторых детей есть опыт посещения музеев, ви-
зуального восприятия в условиях видеократии, опыт обучения в художественной школе 
и т.п. 

Выстраивание метапредметных связей для гармоничного развития личности обуча-
ющихся и закрепления навыков интерпретации произведений искусства на вербальном и 
визуальном уровнях как механизма художественно-эстетического освоения мира опреде-
лено принципом культуросообразности. 

Специфика предмета «Литературное чтение» в 3 классе состоит в том, что ребенок 
учится мыслить самостоятельно и давать свою интерпретацию прочитанного с опорой 
на читательский, культурный, жизненный опыт и уровень сформированности мировоз-
зрения. Особенность предмета «Изобразительное искусство» заключается в том, что  
обучающиеся активизируют разные каналы восприятия информации, преимущественно 
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зрительный (знакомство с визуальным рядом) и тактильный (работа с разными материа-
лами), но при этом обретают опыт собственной художественной деятельности в процессе 
практического решения художественно-творческих задач. 

Как отмечает Н. В. Кулибина, «художественный текст является как бы “трижды куль-
турным объектом”». В художественной литературе отражена культура народа; «язык — 
“материал”, из которого “изготовлен” художественный текст, — это один из важнейших 
культурных феноменов», «художественный текст как произведение искусства сам яв-
ляется артефактом национальной культуры» [17, с. 32—33]. Цель чтения обучающими-
ся художественных произведений — формирование у читателя собственной проекции 
смысла [17, с. 34], что является одним из этапов постижения литературного произведе-
ния на пути полноценного восприятия произведения школьниками и понимания автор-
ской концепции текста.

В контексте обозначенных условий и задач литературного образования представляет-
ся целесообразным обратиться к изучению пейзажной лирики в начальной школе, осно-
вываясь на межпредметных связях учебных предметов (литературы и изобразительного 
искусства), определить технологии овладения обучающимися эстетическим восприяти-
ем мира, формирования в их сознании художественного образа. 

В изучении пейзажной лирики выделяются различные аспекты. Объектом внимания 
исследователей является анализ языка пейзажной лирики. В рамках нашего исследо-
вания остановимся на художественном образе зимы в стихотворениях русских поэтов,  
изучаемых обучающимися в третьем классе, и тематически связанных с ними произве-
дениях живописи. Н. С. Морозовой описаны концептуальные признаки снега в русской 
поэзии XVIII—XX вв., представлен его художественный образ: традиционная цветовая 
характеристика — белый снег, описание времени появления — первый снег, эстетиче-
ское воссоздание формы — пушистые и звездовидные снежинки, временная и звуковая 
характеристик снега — длительность, непрерывность, повторяемость [23], автор отме-
чает, что признаки снега являются объектом эстетического освоения действительности 
русскими поэтами и эстетического изображения [22, с. 384]. 

Исследователи описывают языковые средства создания пейзажа, особенности пей-
зажной лирики в русской поэзии: «Пейзаж оказывается образом целого и раскрывает 
качества и свойства, присущие миру…» [2, с. 24], подчеркивают, что объективность 
изображения в пейзажной лирике приобретает субъективную окраску, определяя связь 
живописи и поэзии: «Специфическая конкретность поэзии “прямо противоположна жи-
вописной конкретности: чем живее, ощутимее поэтическое слово, тем менее оно перево-
димо на план живописи…”» [3, с. 42]. 

Ученые обращают внимание и на тот факт, что при обращении к поэтическим тек-
стам восприятие природы обогащается, в процессе наблюдения за явлениями природы 
формируется чувственная сфера, воспитывается потребность к художественному виде-
нию и образному познанию [24, с. 124—125]. Анализируя возможности интерпретации 
художественного текста, мы приходим к выводу, что одним из способов интерпретации 
является связь художественного текста с эмоциональным контекстом [25, с. 129—130]. 

Таким образом, обращение к живописи при изучении пейзажной лирики направле-
но на художественно-эстетическое восприятие действительности и обогащает художе-
ственный образ, созданный поэтом и художником, поскольку родовым свойством худо-
жественно-эстетического освоения мира является образное мышление [30, с. 9—10] и 
всякий художественный текст является интертекстуальным, транслируя код культуры как 
системы [16]. 
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Согласно ФГОС НОО и федеральной рабочей программе по литературному чтению, 
знакомство с произведениями литературы тесно связано с освоением обучающимися 
средств художественной выразительности в живописи: живописные полотна рассматри-
ваются как иллюстрация к лирическому произведению. Заметим, что иллюстрации к сти-
хотворениям о зиме в учебнике по литературному чтению носят фактологический харак-
тер и не позволяют формировать целостный, эмоционально окрашенный образ явления. 
Для этого необходимо обращение к произведениям живописи. 

Сказанное определяет актуальность разработки методических материалов, направ-
ленных на формирование художественно-эстетического восприятия мира в процессе  
изучения обучающимися произведений пейзажной лирики и произведений живописи, 
интеграции содержания уроков литературы и изобразительного искусства. Отметим, что 
в учебнике по литературному чтению (3-й класс, часть 1) стихотворения о зиме включе-
ны в раздел «Поэтическая тетрадь», при освоении которого одна из задач заключается в 
наблюдении за средствами художественной выразительности и понимании красоты по-
этического слова, а также в раздел «Великие русские писатели», направленный на реше-
ние задач выявления особенностей стихотворного текста через сопоставление разных 
произведений [12]. Методический аппарат учебника помогает обучающимся не только 
увидеть красоту художественного слова, воспринимать, понимать художественный об-
раз в пейзажной лирике, но и обращает их внимание на зрительный образ, создаваемый 
в литературных текстах: белый пушистый снег, мир, который становится белым, голу-
боватый иней и т.д. На страницах, отведенных пейзажной лирике, расположены иллю-
страции, воспроизводящие русскую деревню и сцены из жизни русской деревни зимой: 
катание на санках, заснеженные избы, окруженные елями, прячущимися за сугробами, 
лошадь, запряженная в сани, Мороз-воевода, катающиеся на коньках мальчишки. Ил-
люстрации в учебнике соотносятся с вопросом «Какие картины народного быта рисует 
поэт?». Но для полноты создания художественного образа целесообразно обратиться к 
пейзажной лирике. 

Предлагаемые методические решения направлены на актуализацию задач художе-
ственно-эстетического освоения мира в процессе знакомства с художественным образом 
на уроках литературы и изобразительного искусства. Знакомство обучающихся с пей-
зажной лирикой (по теме «Зима») в третьем классе осуществляется в контексте решения 
задач овладения духовными ценностями и культурой народов Российской Федерации, 
становления ценностного отношения к Родине — России, уважительного отношения и 
интереса к художественной культуре, формирования восприимчивости к разным видам 
искусства. С опорой на ранее выделенные принципы предлагаем ряд решений, в ходе 
реализации которых необходимо учитывать метод проблемного обучения, интерпрета-
тивный и синтетический методы, а также приемы выразительного чтения, сопоставления 
произведений литературы и живописи в качестве приоритетных для художественно-эсте-
тического освоения мира учащимися в процессе знакомства с художественным образом.

Обращение к живописи того же или близкого историко-культурного периода, что и 
произведение литературы, позволяет детям увидеть явление в его целостности: зримый 
образ как ценный сам по себе в сочетании с вербальным образом создает целостное вос-
приятие художественной реальности и способствует формированию ценностного отно-
шения к культуре.

Предлагаем следующие методические решения:
1. Формирование представлений о средствах выразительности произведений искус-

ства как средствах воздействия на адресата, передачи адресату ценностного восприя-
тия действительности с опорой на интерпретацию художественного текста и произведе-
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ния живописи, позволяющую декодировать замысел автора [25]. При этом формируется 
субъектная позиция читателя; через понимание художественного текста и содержания 
произведения живописи у обучающегося формируется его собственное отношение к со-
держанию текста. В решении этой задачи актуализируется связь литературы и живописи, 
заложенная в самой сущности пейзажа: описание природы в литературном произведе-
нии, произведение изобразительного искусства, изображающее виды природы. В мето-
дическом аппарате учебника представлены задания, указывающие на эту связь: «Какую 
часть текста можно назвать пейзажем?». Методический аппарат учебника по литератур-
ному чтению последовательно обращается к приему словесного рисования как способу 
представления видения читателя: «Какие картины зимнего утра изображаются в стихо-
творении? Опиши их». Организация деятельности обучающихся обеспечивается формой 
«Посещение виртуального музея», в котором педагог проводит экскурсию, включающую 
знакомство обучающихся с картиной А. К. Саврасова «Зимний пейзаж», А. М. Васнецова 
«Зимний сон». По завершении экскурсии педагог обращает внимание на общее в пере-
даче состояний зимней природы поэтом и художником и предлагает обучающимся само-
стоятельно подобрать картину для иллюстрации стихотворений А. С. Пушкина «Зимнее 
утро» и «Зимний вечер» и обосновать свой выбор.

2. Формирование представлений о произведениях литературы и живописи как вы-
ражении ценностного отношения автора к родной природе через ее образы в произве-
дениях. В процессе восприятия обучающимися разных семиотических систем создает-
ся общее семиотическое пространство [9, с. 692] ценностей культуры русского народа. 
В методическом аппарате учебника целесообразно актуализировать задания, которые 
обращают внимание обучающихся на настроение автора и на его отношение к тому, что 
описывается в тексте, сопоставляя художественный текст и иллюстрацию, образ зимы 
в художественном тексте и в пейзажной картине. Наряду с вопросами, направленными 
на овладение обучающимися языковыми средствами выразительности («Как поэт под-
бирает слова для создания образной картины?», «Какой художественный прием исполь-
зован при описании вьюги?»), в методическом аппарате учебника заложены вопросы об 
авторском восприятии действительности: «Какие рифмы находит А. С. Пушкин, чтобы 
передать свое настроение в этот зимний вечер?», о субъектной позиции автора в созда-
нии художественного образа. Вопросы такого плана педагог может реализовать в беседе 
с обучающимися в процессе анализа текста, дополняя констатирующий вопрос «Любил 
ли поэт русскую зиму?» проблемными вопросами, например: «Какие слова в стихотво-
рении помогают понять, что поэт любит русскую зиму?». Подобные вопросы могут быть 
обращены к обучающимся при рассматривании пейзажных произведений, чтобы акцен-
тировать их внимание на средствах передачи эмоционального состояния художника и его 
любования природой, на средствах передачи любви к природе, создания образа, на темах, 
которые художник запечатлевает в картинах. 

Для организации деятельности обучающихся может быть использована такая фор-
ма, как создание виртуальной галереи («Галерея творчества»), где экспонатами являются 
пейзажи, написанные детьми на уроках изобразительного искусства, созданные как эмо-
циональный отклик на литературные произведения, и сочинения-описания, выполненные 
обучающимися после просмотра работ художников. Соотнесенность произведений раз-
личных видов искусства обеспечивает приращение образа, углубление художественно- 
эстетического восприятия. «Галерея творчества», направленная на развитие творческих 
способностей обучающихся, представляет собой пример реализации интегративного по-
тенциала учебных предметов («Литературное чтение» и «Изобразительное искусство») 
на основе культурологического подхода. Экспонаты галереи могут быть сменными, со-
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держание галереи вариативным, часть экспонатов — пейзажные картины — может быть 
виртуальной, название галереи должно указывать на соотнесенность, на содержатель-
ную, интертекстуальную связь ее экспонатов: «Великолепие зимы», «Зимнее раздолье» 
и т.д. 

Указанная форма организации деятельности обучающихся может быть использована 
во внеурочной работе. Например, после завершения изучения обучающимися раздела 
«Поэтическая тетрадь» становится возможным создание группового проекта-выставки 
«Великолепие зимы», где будут представлены картины А. А. Пластова «Первый снег», 
К. И. Розена «Снежный лес», И. И. Шишкина «Зима в лесу» и др. «Посещение» галереи 
предполагает активность обучающихся: они делятся впечатлениями от восприятия кар-
тин и пейзажной лирики, сравнивают образы зимы в литературном тексте и пейзажной 
картине и средства создания этих образов. Обучающиеся озвучивают собственные тек-
сты-описания, рассматривают созданные к ним иллюстрации, обсуждают, какой образ 
зимы им ближе и почему (формируется ценностная составляющая процесса обучения). 

3. Формирование у обучающихся ценностного отношения к произведениям искус-
ства. Решение данной задачи связано с развитием понимания о прекрасном через пони-
мание образного строя художественного текста и живописного произведения. Необхо-
димо дополнение методического аппарата учебника заданиями обобщающего характера 
(«Зимний лес в стихотворениях русских поэтов», «Снег в стихотворениях русских поэ-
тов», «Зимняя деревня в стихотворениях русских поэтов»), выполнение которых может 
быть обеспечено индивидуальными или групповыми межпредметными проектами обу-
чающихся, представленными на уроке литературы, изобразительной деятельности либо 
во внеурочной деятельности. В качестве примера можно остановиться на образе зимнего 
леса. Литературный образ может быть созвучен пейзажу, запечатленному, например, на 
картинах К. Я. Крыжицкого. 

Зрительный образ помогает обучающимся в создании собственного образа зимы на 
основе текстов литературных произведений, произведений живописи, вербализованные 
эмоции и эмоциональный фон картины помогают в присвоении этого образа, в сохране-
нии в сознании обучающихся картины красивой зимы как личностно значимой. Педагогу 
необходимо создать это общее семиотическое пространство, помочь обучающимся уви-
деть близость пространств литературных и живописных текстов.

4. Формирование у обучающихся умений эстетической оценки произведений искус-
ства. Решение данной задачи направлено на присвоение обучающимися художествен-
ного образа, понимание его культурной ценности. Процесс восприятия произведений 
искусства предполагает активную личностную позицию обучающегося, осознание им 
произведения искусства как значимого явления через смысловое наполнение пейзажной 
лирики и пейзажных картин. Заметим, что пейзажные стихотворения и пейзажные кар-
тины трудны для восприятия, чтение данных произведений, как и рассматривание пей-
зажных картин, не вызывает особого интереса у обучающихся, что связано с личностной 
позицией — отсутствием видения личностно значимого в содержании данных произ-
ведений, неумением соотнести личностное мировосприятие с мировосприятием поэта, 
художника, с недостаточным пониманием культурной ценности произведений, с неуме-
нием восприятия собственной личности как носителя культуры. 

Таким образом, необходимо научить обучающихся выражать впечатления от произ-
ведения искусства, передавать настроение, возникающее при его восприятии, строить 
суждение, через которое передается эстетическое восприятие произведений. Обращение 
к картине помогает созданию художественного образа в сознании обучающихся, в свою 
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очередь, чтение пейзажной лирики помогает овладеть языковыми средствами передачи 
художественного образа, построения суждения, отражающего собственное восприятие 
произведений искусства. 

При решении данной задачи может быть использована такая форма организации 
внеурочной деятельности обучающихся, как «Литературный салон». Эта форма дает 
возможность обращения к произведениям искусства (чтение стихотворений наизусть, 
рассматривание картины с беседой о ее содержании), обмена впечатлениями о произве-
дениях искусства, о собственном видении данных произведений, о назначении искусства; 
возможность синергии в восприятии художественно-эстетического образа. Содержание 
литературного салона может быть выстроено следующим образом: первоначально объ-
ектом внимания являются стихотворения о зиме, картины о зимних забавах, о сказочных 
изменениях в зимней природе, что эмоционально более привлекательно для обучающих-
ся, затем пейзажная лирика и пейзажные картины. К примеру, сначала в литературном 
салоне ведется разговор о стихотворении И. З. Сурикова «Детство» в сопоставлении с 
картиной А. В. Моравова «Зимний спорт» или о стихотворении И. С. Никитина «Встреча 
зимы» в соотнесении с картиной К. А. Вещилова «Зимний пейзаж с речкой». 

5. Формирование филологической рефлексии как приобщение обучающихся к цен-
ностям и смыслам культуры посредством литературных произведений и произведений 
изобразительного искусства. Е. А. Будоян, говоря о задачах филологического образова-
ния, отмечает необходимость формирования филологического мышления и рефлексии, 
связывая с этими феноменами прочтение и осмысление текста [6, с. 212—213]. 

Прочтением и осмыслением текста обучающиеся овладевают как на уроках литера-
турного чтения, так и во внеурочной деятельности. Это обеспечивается методическим 
аппаратом учебника, в частности, решением задачи обучения выразительному чтению 
в разделе «Поэтическая тетрадь» и знакомства со средствами передачи эмоционального 
состояния поэта в разделе «Пушкин Александр Сергеевич». 

Обращение к средствам художественной выразительности помогает понять худо-
жественное произведение, увидеть позицию автора, вступить с ним в коммуникацию. 
Как пишет И. Э. Кашекова, понимание эмоционально-образного языка текста дает воз-
можность интерпретировать произведение искусства, услышать живой голос художника, 
вырасти до его точки зрения, стать его соавтором, наполнить произведение новыми со-
временными смыслами, которые и будут «голосом» зрителя в диалоге с автором произ-
ведения [15, с. 174]. Сказанное можно соотнести и с произведениями живописи, которые 
также являются невербальным текстом. 

Интерпретация также значима при изучении пейзажной лирики, обсуждении вопро-
сов, направленных на художественно-эстетическое осмысление действительности, по-
нимание средств выражения мировосприятия поэта, художника и соотнесение художе-
ственного образа с образом в сознании обучающегося: «Какой я вижу эту картину?». Для 
решения данной задачи можно использовать интегрированные уроки, на которых чтение 
пейзажного стихотворения, стихотворения о природе сочетается с рассматриванием пей-
зажной картины, с определением признаков данного жанра. Примером может служить 
интегрированный урок, на котором школьники читают стихотворение А. С. Пушкина 
«Зимнее утро» и рассматривают одноименную картину И. Э. Грабаря. Задание в учебни-
ке по литературному чтению «Узнаем, какие художественные приемы использует автор, 
чтобы описать картину зимнего утра» дополняется вопросами: «Как художник описы-
вает зимнее утро?», «Какое настроение создается поэтом, художником?», «Что помогает 
нам почувствовать это настроение?».
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Заключение 
Интегративный потенциал культурологического подхода в процессе преподавания 

предметных областей «Изобразительное искусство» и «Литературное чтение» в 3 классе 
актуализируется через приобретение опыта интерпретации художественных произведе-
ний различных видов искусств. В ходе знакомства с изобразительно-выразительными 
средствами каждого вида искусств обучающиеся получают возможность почувствовать, 
как создается эмоционально-образное отношение к миру через взаимопроникновение 
визуального и вербального. Согласимся с Т. Г. Русаковой, утверждающей, что воспита-
ние — это часть социализации и инкультурации подрастающего поколения, для которого 
важен процесс общения с искусством, выстраиваемый педагогом на уровне средств и 
механизмов для эмоционально-чувственного и художественно-образного освоения изу-
чаемой информации [29].

Реализация принципов культурологического подхода (культуросообразности, субъ-
ектности, ориентации на гражданско-патриотические ценности и ценностные отноше-
ния, креативности, синергии, самообразования, диалога, вариативности в выборе средств 
взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса, обратной связи) обозначе-
на авторами в логике федеральных рабочих программ по изобразительному искусству и 
литературному чтению в 3 классе в рамках образовательной программы «Школа России». 
Примеры пейзажной лирики и живописных произведений соотнесены с тематическим 
планированием, чтобы наиболее полно продемонстрировать реализацию межпредмет-
ных связей и обозначить необходимость интеграции как условие формирования художе-
ственно-образной модели мира. 

Предложенные авторами конкретные методические решения способствуют худо-
жественно-эстетическому освоению реальности учеником начальной школы благодаря 
выстраиванию диалога в различных формах учебной и внеучебной деятельности, погру-
жению ребенка в мир искусства и развитию его личностно значимых навыков коммуни-
кации и сотворчества. 
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