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РИСовАнИе в МУзее: ИСтоРИЯ, теоРИЯ, ПРАктИкА  
(нА ПРИМеРе РАботы ИзоСтУдИИ ЭРМИтАжА И ЦентРА МУзейной 

ПедАГоГИкИ РУССкоГо МУзеЯ)

Развитие научных или творческих способностей, как и любых других, возможно лишь в процес-
се усвоения и практического применения специальных знаний, умений и навыков. Обучение и вос-
питание являются решающим фактором в формировании творческих способностей, таких их 
свойств, как творческое воображение и мышление, наблюдательность и зрительная память, 
эстетический вкус, трудолюбие и волевые качества. Когда сегодня говорят о поисках талантов, 
то правильно было бы думать об их формировании. Есть полное основание полагать, что реша-
ющим фактором, от которого зависит проявление и развитие способностей к художественной 
деятельности, является именно методика организации творческих занятий и обучения. Предла-
гаемая проблема для научной дискуссии в кругу специалистов-практиков как педагогов, так и 
музейных работников ― занятия рисованием в студиях изобразительного искусства в художе-
ственном музее.

ключевые слова: рисование, художественно-творческое развитие, методика обучения рисова-
нию, изостудия при музее, изостудии Школьного центра Эрмитажа, центр музейной педагогики 
Русского музея. 
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drawing in thE musEum: thEory and practicE in thE contExt  
of modErn timEs (through thE ExamplE of thE hErmitagE art 

studio and thE cEntEr of musEum pEdagogy of thE russian musEum)

The paper examines the methods of developing creative abilities and skills in children engaged  
in fine arts. The development of such abilities is possible only in the process of mastering and applying 
special knowledge, skills and abilities. Practice is the key factor in the formation of creative abilities, 
such as creative imagination and thinking, observation and visual memory, aesthetic taste, diligence 
and willpower. The author analyses the methods of organising creative lessons and training developed 
at the Hermitage Art Studio, the complex and versatile activities of the Centre of Museum Pedagogy  
of the Russian Museum and argues that fundamental principles require reflection in the changing  
dynamic situation of modern culture. A museum is considered as a special space of culture — a space 
of dialogue and existential encounter of the modern man with the historical exposition and contemporary 
art.

Keywords: drawing, art and creative development, a technique of training in drawing, existential com-
munication, culturology, a fine art studio at a museum, the Fine Art Studio of the School Centre of the 
Hermitage, the Centre of Museum Pedagogy of the russian Museum.

способность обнаруживается только в дея-
тельности, в процессе специального обучения 
рисунку и живописи. пока не начата такая 
педагогическая работа, пока ученик не сделал 
первые шаги в учебе, невозможно судить о 
его способностях. проявляясь в конкретной 

деятельности, способности в ней же разви-
ваются, формируются. 

психолого-физиологические задатки ведут 
к развитию определенных способностей лишь 
в процессе учебы, труда, при наличии бла-
гоприятных условий. природные задатки, 
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на основании которых можно развивать ху-
дожественные способности, встречаются  
у всех людей. каждый человек может ока-
заться с дарованием в одной или нескольких 
областях деятельности, если правильно опре-
делить его склонности и развивать их в про-
цессе обучения, каждый человек носит в себе 
задатки художника и при условии более вни-
мательного отношения к его возможностям 
эти задатки могут быть развиты в способность 
к определенной деятельности.

Изостудия в Эрмитаже
следует указать на еще более узкий аспект 

приучения ребенка к творчеству ― занятия 
в студии изобразительного искусства при 
художественном музее. Изостудия Эрмита-
жа ― старейшая музейная изостудия в Рос-
сии. в Ленинграде впервые Изостудия в 
Эрмитаже появилась в 1957 г. ее открыва-
телем явился художник-педагог к. А. кор-
дабовский. в разные годы изостудией руко-
водили талантливые художники и опытные 
педагоги д. И. Мамонов, о. Л. некрасова-
каратеева. уникальная программа обучения 
включает в себя выполнение творческих 
заданий, развивающих художественные спо-
собности, а также знакомство с шедеврами 
изобразительного искусства из коллекции 
музея. в музее проводятся выставка «Мы 
рисуем в Эрмитаже» и ежегодная отчетная 
выставка детского творчества, которые ку-
рирует нынешний руководитель Изостудии 
Б. к. кравчунас [3]. 

о. Л. некрасова-каратеева, руководившая 
детской Изостудией в течение 1964–1976 гг., 
составила программы по обучению детей 
изобразительному искусству, совмещая твор-
ческие практические задания с рассказом  
о произведениях искусства на экспозиции. 
Именно такой взаимосвязанный подход на- 
шел свое подтверждение практикой. также 
педагог о. Л. некрасова-каратеева диффе-
ренцировала детские группы по возрастному 
признаку, составила обучающие программы 
для каждой возрастной группы детей, ввела 
в практику тесное сотрудничество с родите-

лями. впервые стали проводиться праздники 
студии «Маскарад» и ежегодные выставки 
«Мы рисуем в Эрмитаже». 

нецветная фотография из центрального 
архива кинофотодокументов санкт-петер-
бурга демонстрирует проведение занятия 
ольгой Леонидовной в павильонном зале 
Эрмитажа для детей младшего школьного 
возраста. 

Рис. 1. Изостудия для детей младшего возраста. 
Руководитель изостудии о. Л. некрасова-каратеева  

с группой детей за осмотром экспонатов музея. 
1970-е гг. 

Автор снимка: в. А. никитин. цГАккФд спб. 
№ Ар 170901

в 1987 г. о. Л. некрасовой-каратеевой 
была защищена кандидатская диссертация 
«педагогические условия художественного 
воспитания детей младшего школьного воз-
раста в Изостудии при музее» [6], что позво-
лило обозначить проблему воспитания детей 
искусством посредством обучения изобра-
зительном творчеству в стенах художествен-
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ного музея как исследовательскую, новатор-
скую, требующую внимания как со стороны 
государства, так и со стороны школы и ро-
дителей. Благодаря теоретическим знаниям 
и практическому художественному и педа-
гогическому опыту о. Л. некрасовой-кара-
теевой детский рисунок впервые стал рас-
сматриваться как аналог художественного 
произведения, хотя в кругу искусствове- 
дов такой вопрос остается дискуссионным.  
поставленная проблема требовала доказа- 
тельства и спустя годы сосредоточенной 
работы ученым была защищена докторская 
диссертация, в которой автор подытожила 
ряд выводов о необходимости обучения де-
тей искусству в художественном музее. Эта 
новаторская тема и сейчас не менее акту-
альна, ибо имеет целый спектр различных 
подходов. Авторские программы по обуче-
нию изобразительному искусству детей  
находят новые методические приемы, но ма-
гистральная линия была определена в науч-
ном труде о. Л. некрасовой-каратеевой  
в 2006 г. [7]

в истории российской (советской и пост-
советской) искусствоведческой науки уче-
ному сообществу в числе первых предъявле-
на работа по изучению истории искусства 
средствами детского творчества. Изучение 
детского рисования прежде всего с искус-
ствоведческой, творческой, изобразитель- 
ной деятельности рассматривается впервые.  
о. Л. некрасова-каратеева как художник, 
искусствовед и педагог-практик смогла обоб-
щить свой опыт и опыт своих предшествен-
ников для выстраивания стройной системы 
развития ребенка средствами изобразитель-
ного творчества в пространстве музейной 
изостудии. в ее исследовании детский рису-
нок предстает и частью педагогического ис-
следовательского поля, но такой ракурс вто-
ричен. Главное внимание уделено рисованию 
ребенка как эволюционному процессу раз-
вития общечеловеческого стремления ото-
зваться на происходящие процессы в мире и 
обществе. вместе с тем детское рисование ― 
это своеобразная вербализация тех скрытых 

процессов сознания и психики, которые про-
исходят с маленьким человеком в процессе 
его взросления. ни один тест, ни одна про-
верка, ни один экзамен не выявят сложно- 
сти внутренних процессов ребенка, как мо-
жет показать его творческая деятельность. 
в силу возраста и эмоциональной отзывчи-
вости ребенок откликается на все явления 
во внешнем мире и в его внутренней личной 
жизни, но с разной долей откровения. на-
полнение маленького человека огромными 
знаниями цивилизации возможно лишь при 
непосредственном длительном, доброжела-
тельном контакте. наилучший способ ―  
создание возможностей для творческого 
развития, в которых незаметно ребенок рас-
кроется так, как ни в каких других специ-
ально созданных лабораторных условиях. 
студии творческого развития ― идеальное 
место для полноценного гармоничного раз-
вития детской души, сердца, ума, глаз и рук. 
в процессе изобразительной деятельности 
маленький человек незаметно получает все 
те важные знания, которыми обладают его 
взрослые учителя, но их он воспринимает в 
соответствии со своим темпом взросления. 
научение рисованию ― задача важная и 
действенная для студии детского творчества, 
но вторичная по отношению к студии рисо-
вания музейного пространства. воспитание 
чувств ― вот главная задача для развития 
творческих отношений в процессе занятий 
творчеством в условиях музейной студии 
рисования. 

педагогическая деятельность ольги Лео-
нидовны на ниве художественного образова-
ния сочетает в себе три направления: научно-
искусствоведческое, научно-педагогическое 
и творческое, оправдывая свое название син-
тезом двух (и более) областей профессио-
нальной деятельности автора — она худож-
ник, педагог и искусствовед. Главные герои 
о. Л. некрасовой-каратеевой ― пишущие  
и публикуемые авторы, они сами в своих 
трудах отвечают на поставленные вопросы, 
и потому следует целиком и полностью, дове-
ряя их текстам, донести до читателей главные 
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мысли, которые могут быть интересны ши-
рокому кругу заинтересованной публики.

основные принципы обучения рисованию 
в художественном музее соотнесены с прин-
ципами обучения изобразительному искус-
ству в общеобразовательной школе. 

программа «Изобразительное искусство и 
художественный труд» [2] разработана как 
целостная система введения в художествен-
ную культуру и включает в себя на единой 
основе изучение всех основных видов про-
странственных (пластических) искусств: изоб-
разительных — живопись, графика, скульпту-
ра; конструктивных — архитектура, дизайн; 
различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства — традици-
онного крестьянского и народных промыслов, 
а также постижение роли художника в синте-
тических искусствах — экранных и театре.

Изучение такого многообразия искусства, 
необходимого для современного образования, 
возможно только благодаря выделению чет-
ких основ. прежде всего это триада худо-
жественной деятельности как системо-
образующая основа программы:

— изобразительная художественная дея-
тельность;

— декоративная художественная дея-
тельность;

— конструктивная художественная дея-
тельность.

Эти виды художественной деятельности 
помогают понять роль искусства в жизни 
людей: в организации среды, в которой мы 
живем, окружающего предметного мира; в ор-
ганизации форм общения между людьми; 
в формировании человеком своего видения 
мира и своих чувств, своего отношения к 
окружающей реальности, своих представле-
ний о прекрасном и безобразном.

1. Принцип целостности. он предпола-
гает разработку системы введения в худо-
жественную культуру на единой основе. со-
гласно этому принципу система обучения 
строится на единстве преподавания всех ху-
дожественных дисциплин: живописи, графи-
ки, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. самым важным в 
этой целостности является опора на тради-
ционные основы мировосприятия авторов 
той или иной концепции. например, важно 
постичь разницу между народным искусством 
и академическим, между изображением на 
заказ, по воле правителя или в угоду времени 
и на основе своих душевных влияний. тогда 
примитивизм и академизм будут более по-
нятны детям. 

поиск необходимых изобразительных 
средств исходит от постановки исполнитель-
ской задачи. конечно, детям труднее писать, 
чем рисовать, но при правильно поставлен-
ном педагогическом влиянии вскоре каждый 
ребенок в изостудии начинает не просто 
раскрашивать предметы, но учиться именно 
«писать» красками. 

2. Принцип «от жизни через искусство 
к жизни». Этот принцип постоянства связи 
искусства с жизнью предусматривает широ-
кое привлечение жизненного опыта детей, 
примеров из окружающей действительности 
по каждой теме. Исходя из впечатлений детей, 
наблюдение и переживание окружающей 
реальности выражается в их отзывах, а также 
раскрывается способность осознания своих 
собственных переживаний, своего внутрен-
него мира. Эти качества являются важными 
условиями освоения детьми материала по 
занятиям в Изостудии. важная цель обуче-
ния — духовное развитие личности, то есть 
формирование у ребенка способности само-
стоятельного видения мира, размышления о 
нем, выражения своего отношения на основе 
освоения опыта художественной культуры.

3. Принцип целостности и неспешности 
освоения материала каждой темы. после-
довательность в изучении материала опира-
ется на постепенное раскрытие тем и сюже-
тов. предполагается единая линия разговора 
с детьми. например, ранние занятия посвя-
щены изучению античного наследия, более 
поздние (для подготовленных учащихся)  
опираются на экспозицию старых мастеров 
(ветхий и новый завет). последовательность 
в освоении сюжетов раскрывает историю 
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искусства и историю отношения мастера  
к действительности и предполагает историю 
личных взаимоотношений ребенка с сюже-
тами по искусству. предложенные в програм-
ме задания являются наглядным выражением 
каждой поставленной задачи и способствуют 
успешному ее решению.

однако учитель не ограничен в творческом 
поиске собственного решения указанной темы 
и, учитывая условия региона, характер клас-
са, свои пристрастия, может предлагать свои 
задания. при этом всякое изучаемое явление 
и в искусстве, и в жизни должно рассматри-
ваться в наиболее ярком, полном и наглядном 
своем проявлении.

4. Принцип единства восприятия и со-
зидания. труд восприятия произведений 
искусства предполагает развитие специ- 
альных навыков, развитие чувств, а также 
овладение образным языком искусства. толь-
ко в единстве восприятия произведений  
искусства и собственной творческой прак-
тической работы происходит формирование 
образного художественного мышления детей. 
творческий характер имеет и практическая 
художественная деятельность ученика (вы-
ступает в роли художника), и деятельность 
по восприятию искусства (выступает в роли 
зрителя, осваивая опыт художественной куль-
туры). на каждом уроке восприятие произ-
ведений искусства и практические творче- 
ские задания, подчиненные общей задаче, 
создают условия для глубокого осознания  
и переживания предложенной темы. по воз-
можности в занятия по изобразительному 
искусству вводятся театральные сценки, чте-
ние стихов, слушание музыки и рассказыва-
ние своих сочинений. данная подготовка 
ведет к улучшению психологического кли-
мата в детском коллективе и умению выра-
жать свою точку зрения. 

5. Проживание как форма обучения и фор-
ма освоения художественного опыта —  
условие постижения искусства.

Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзыв-
чивости. в этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть при-
своено ребенком как собственный чувствен-
ный опыт. на этой основе происходит раз-
витие чувств, освоение художественного 
опыта поколений и эмоционально-ценност-
ных критериев жизни. 

переживание сюжета произведения и вос-
приятие уникальности изображенного в кар-
тине или скульптуре (а мы имеем дело с  
великими шедеврами в залах Эрмитажа!) 
опирается на эмоционально-ценностный, 
чувственный опыт ребенка. его переживания 
сравниваются с выраженными в картинах. 
тайну шедевра можно постичь только через 
собственное переживание — проживание 
художественного образа.

6. Развитие художественно-образного 
мышления, художественного переживания 
ведет к жесткому отказу от выполнения за-
даний по схемам, образцам, по заданному 
стереотипу.

Развитие художественного мышления стро-
ится на единстве двух его основ: наблюда-
тельность и фантазия. наблюдательность 
имеет отношение к реализму, фантазия ―  
к другим стилям (символизм, модерн, фор-
мализм, импрессионизм). третье качество, 
вырабатываемое при систематическом про-
ведении занятий в залах музея и специальной 
Изостудии при художественном музее, ― 
формирование исторических знаний, то есть 
постижение стиля историзм. 

в диссертации указано, что «семантика 
детского рисования заключается не только в 
изображаемых образах, но и в символическом 
значении его формальных элементов. так, 
например: 

― формат, избираемый ребенком, дикту-
ет условия смыслового и композиционного 
порядка, определяет рисуночное простран- 
ство и внутреннюю систему связей, обуслов-
ливает возможность зримого представления 
художественных образов;

― изобразительная форма решается ре-
бенком как схематичная формула функцио-
нально-образной выразительности объекта; 
детский рисунок метафоричен, и в качестве 
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средства выражения метафоры используется 
образная деформация;

― “детская перспектива” возникает как 
особая “транскрипция” изображения на плос-
кости объемно-пространственного мира; она 
соответствует памяти движения и жизнепо-
ниманию ребенка и меняется в соответствии 
с возрастной психологией; 

― сюжетная композиция ― своего рода 
“разворот” изображения события в простран- 
стве и во времени;

― цвет в детском рисунке ― носитель 
условной информации ― имеет номинатив-
ный (назывательный) и выразительный (эмо-
ционально-ассоциативный) характер; дети 
естественным образом соотносят семанти-
ческие архетипические универсалии цвета и 
субъективные природно-ассоциативные зна-
чения избираемых для рисования цветов; 
цвет — главное средство представления дет-
ских фантазий;

― свет-тень в рисунках маленьких детей 
является категорией “свечения” (светонос-
ности), а в композициях и в рисунках с нату-
ры у старших детей — категорией “освещен-
ности”; 

― фактура используется как изображение 
фактуры природных поверхностей и как вы-
разительная фактура рисуночной поверхнос-
ти для уточнения художественного образа;

 ― живописно-пластические свойства ри-
сующих материалов используются детьми для 
выразительности художественного образа. 

Развитие художественного мышления стро-
ится на единстве двух его основ:

— наблюдательности, умения вглядывать-
ся в явления жизни;

— фантазии, то есть способности на осно-
ве развитой наблюдательности строить ху-
дожественный образ, выражая свое отноше-
ние к реальности» [7, с. 22]. 

обучение рисованию в Русском музее
Р. А. Гельман выступает с идеей органи-

зации выставок детского творчества в музее. 
ее заслуга заключается в проведении экскур-
сионной работы с детьми разных возрастов 

на экспозиции и представлении программы 
работы Школьного кабинета в Государствен-
ном Русском музее [4]. 

в 1990 г. создан научно-практический 
центр по проблемам музейной педагогики 
при Государственном Русском музее, кото-
рый возглавил Б. А. столяров. образователь-
ная деятельность Русского музея приобрела 
известность уже в 1980-е гг. благодаря учас-
тию его сотрудников в многочисленных на-
учных конференциях и семинарах, а уже в 
1991 г. проведенный отделом республикан-
ский научно-практический семинар «Музей 
и подрастающее поколение» объединил пред-
ставителей академических научно-исследо-
вательских институтов и вузов петербурга 
с сотрудниками пятидесяти восьми музеев 
России, украины, Белоруссии. задачей се-
минара был поиск путей и механизмов ин-
теграции музея и школы через создание сис-
темы взаимодействия, и в этом отношении 
работа с гимназией стала наглядным приме-
ром практической реализации этой задачи  
в масштабах страны [9].

сотрудниками центра музейной педагоги-
ки была разработана программа «здравствуй, 
музей!». программа стала убедительным при-
мером новых возможностей образовательной 
деятельности музея, педагогический сувере-
нитет которого, опираясь на межпредметные 
связи и полихудожественный подход, заклю-
чается прежде всего в сложном и многогран-
ном процессе преемственности культуры, 
осуществляемом через педагогическую дея-
тельность в музейной среде [8]. важнейшим 
направлением деятельности отдела является 
организация выставок детского творчества. 
они имеют разный масштаб ― от междуна-
родных и межрегиональных до лабораторных 
и отчетных. Лучшие произведения поступа-
ют в учебно-методический Фонд детского 
творчества отдела [10]. уникальность этого 
собрания детских работ определяется не толь-
ко его количеством — около 4000 рисунков, 
керамики, изделий из тканей, кожи, — но и 
временными рамками ― от 1906 г. до наших 
дней. История Фонда детского творчества 
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восходит к 1950 г., когда по инициативе ди-
ректора музея в. А. пушкарева Школьный 
кабинет музея стал собирать рисунки с все-
союзных и городских выставок детского 
творчества. Фонд является основой исследо-
вательской и выставочной деятельности, ко-
торую активно проводят сотрудники сектора 
детского творчества. начало формирования 
каталога Фонда было положено М. А. дмит-
ренко [1].

сегодня центр музейной педагогики ― 
единственный в стране, где дети получают 
дополнительные к урокам знания. ежегодно 
в студиях, кружках и творческих группах 
центра занимаются около 400 детей и 200 
воспитанников детских садов. 

созданный на основе опыта предшествен-
ников (в. в. добровольской, Р. А. Гельман, 
д. п. сычковой, Л. п. Михеевой) центр по 
проблемам музейной педагогики под руковод-
ством доктора педагогических наук Б. А. сто-
лярова развернул свою деятельность по всей 
стране. центр имеет несколько площадок 
музейной педагогики в школах приморского 
района санкт-петербурга, в школах и худо-
жественных музеях других городов. соеди-
нение обучения и творчества ― основной 
постулат программы «здравствуй, музей!»

немаловажным вектором деятельности 
центра является обращенность к студенческой 
аудитории. Б. А. столяров развил свой давний 
опыт работы со студентами в рамках програм-
мы Фоп (факультета дополнительных про-
фессий), действующей в 1970–1990-е гг., ког-
да в художественный музей привлекались 
студенты технических специальностей снача-
ла для слушания лекций, а затем, после недол-
гого обучения, для помощи экскурсоводам. 
Многие из бывших студентов инженерных 
специальностей не расстались с искусством 
до сих пор, являясь активной волонтерской 
аудиторией.

на занятиях в музее в творческой лабора-
тории живописи ребята познакомятся с раз-
личными техниками живописи ― от иконы 
до авангардных полотен казимира Малевича 
и узнают все о красках и о том, какие секреты 

хранят некоторые картины. в студии ребята 
могут создать произведение живописи в раз-
личных техниках ― темперной, масляной 
живописи или гуаши и узнать историю красок, 
их технологический состав. Мастер-классы 
по масляной живописи для детей 10–12 лет 
необычайно редки, однако это не повод от-
тягивать знакомство с живописной техникой. 
программа ориентирована на детей и взрос-
лых без специальной художественной под-
готовки.

в центре музейной педагогики и детского 
творчества создано единственное в нашей 
стране хранение произведений детского твор-
чества. Русскому музею принадлежит уни-
кальная коллекция детских рисунков, начало 
которой восходит к 1959 г. Годом ранее он 
одним из первых художественных музеев 
предоставил свои залы для юных творцов. 
успех первых выставок, заинтересованность 
зрителей, педагогов, известных мастеров ис-
кусства убедили директора музея в. А. пуш-
карева в необходимости формирования Фон-
да детского творчества.

сегодня Фонд насчитывает более четырех 
тысяч произведений детей из разных стран 
мира от 2 до 17 лет. в нем широко представ-
лено творчество ленинградцев-петербуржцев 
благодаря серии выставок «Юный художник» 
(1959–1978), а также выставок, проведенных 
в последние десятилетия. Работы детей из рес-
публик бывшего советского союза и многих 
зарубежных стран поступали с крупных все-
союзных и международных выставок 1960–
1970-х гг. Это не только рисунки, но и лепка, 
аппликации и коллажи, выполненные с помо-
щью различных материалов, чеканка, резьба 
по кости и дереву, батик, вышивка. выстав-
ки ― не единственный источник поступления 
предметов в коллекцию. уникальные произ-
ведения, созданные в первой половине XX в., 
были принесены в дар авторами или их близ-
кими [10]. 

в заключение суммируем основные обра-
зовательно-методические достижения пред-
ставленных на страницах научного издания 
изостудий главных художественных музеев 
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санкт-петербурга. Это систематическое 
поэтапное обучение ребенка рисованию, 
которое проводится с опорой на экспозицию 
каждого из музеев. ведущими темами для 
рисования у детей являются экспонаты, кол-
лекции, залы и события Эрмитажа или Рус-
ского музея. Фонд детского творчества ― 

первое в нашей стране профессиональное 
хранение и изучение детского рисунка.  
необходимость, важность и актуальность 
изучения детского рисунка как научной те- 
мы выявлены и доказаны в искусство- 
ведческой диссертации о. Л. некрасовой- 
каратеевой.
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