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тери девочки-сироты и коровы-помощницы. В этом же ряду находится об-
раз женщины/дерева в тексте народной песни:

«Я сама, мама, злато деревце.
Злато деревце плодоносное,
Что растёт аж до неба,
Ветви опускает аж до земли,
Листья раскрывает мелким бисером,
Цветы выпускает бела серебра,
Плоды рожает чиста золота,
Чтоб сошёл по мне младой бог».

Наиболее близкой живописной параллелью данного образа являет-
ся хохломская роспись в варианте изображения травного узора серебром 
(работа мастера Н. Подогова, илл. 35).

Илл. 35. 
Хохломская роспись. Мастер Н. Подогов               
М. Чюрлёнис «Сотворение жизни»

Однако образ серебряного древа, созданный С. Есениным, отличается 
от фольклорного. В народной культуре серебряное деревце дано всегда в 
летнем варианте, с золотыми плодами – символом жизненной силы, раз-
вёрнутой в полную силу. У С. Есенина, в духе времени и стиля модерн, дан 
инверсионный зимний вариант Древа жизни, в тот период, когда в зимнем 
мире силы жизни минимальны, а жизненный жар золота сокрыт внутри 
холода серебряной оболочки. Из живописных произведений того же пери-
ода по цветовому бело/золотому коду и общей иномирной выключенно-
сти из реального мира к образности стихов С. Есенина наиболее подходит 
работа М. Чюрлёниса «Сотворение жизни X» (илл. 35).                                                                
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Звуковая картина текста. При анализе звуковой картины текста 
предлагается опираться на распределение звуков по шкале бинарных ко-
дов светлые/тёмные и высокие/низкие, приведенное в таблице № 5 [39: 
106-107]. При анализе текста нужно учитывать, что лексическое звучание 
ряда слов поддерживается на уровне звукового символизма: «такие слова, 
как свет, жизнь, день, снег, солнце, весна, сень, лес, сирень, сердце, счастье, 
дети, истина и другие, состоят преимущественно из высоких, а слова омут, 
боль, шум, мука, кровь, глух, груб, обман, мрак, оковы – из низких звуков» 
[39: 106-107]. В обычной речи соотношение высоких и низких звуков сба-
лансировано и даёт нейтральный эффект. В стихах этот баланс по воле ав-
тора может быть нарушен в ту или иную сторону, согласно целям и замыс-
лу, – преобладание высоких звуков даёт ощущение взлёта/света/радости, 
низких – тьмы/подавленности.

 Таблица 5 
Распределение звуков русского языка по высоте и цветовой шкале

Светлые звуки Тёмные звуки 
с, з, ц (зубные согласные) п, б, м (губные)

Высокие звуки Низкие звуки
и, э (гласные) а, о, у (гласные)
с, з, т, д, ц, л, н (зубные согласные)
ч, ж, ш, р (передние- и средненёбные согласные)

г, к, х (задненёбные согласные)
б, п, в, ф (губные согласные)

Примером контрастного применения светлых/высоких и тёмных/
низких звуков могут послужить первые две строфы стихотворения «Зим-
нее утро» А.С. Пушкина – первая насыщена высокими звуками (з,с,н,д,ч,р,э), 
особенно её последние строчки, а вторая – низкими звуками (в,п,м,г,у,б,о):

«Мороз и солнце; день чудесный! 
Ещё ты дремлешь, друг прелестный, – 
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись! 
 
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела –
А нынче... погляди в окно: …» 
                      («Зимнее утро» – А.С. Пушкин)
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В качестве примера текста, в котором параллельно нарастает образ-
ность света как в звуковом, так и в смысловом плане, рассматривается 
стихотворение В.О. Усачёвой «Музыка-колокол». Эти стихи воспроизводят 
вербально-звуковую параллель теме колокольного звона, рассматривае-
мой в учебнике для 5 класса «Музыкальное искусство» [33: 116]. 

«Звук – звон,
Тон – стон,
Будь – стань, 
Встань – восстань. 
Явись – сгинь,
Ввысь – в синь. 
Чист – свят
Свет!» 
             ( «Музыка-колокол» – В.О. Усачёва)

Из поэтических приёмов дети наиболее чувствительны к аллите-
рации, особенно звукоподражательного типа: «Люблю грозу в начале 
мая, / Когда весенний, первый гром, / Как бы резвяся и играя, / Грохо-
чет…» (Ф.И. Тютчев «Гроза»). Однако даже звукоподражательные эффек-
ты имеют свою семантику в зависимости от контекста. Это предлагается 
продемонстрировать на примере использования шумового эффекта звука 
«Ш» в следующих трёх стихотворениях. В стихах «Зелёный шум» Н.А. Не-
красова сама фольклорная формула «Идёт-гудёт Зеленый шум, весенний 
шум», по свидетельству автора, семантически связана с представлениями 
о наступлении весенней поры. Нагнетание в конце стихотворения эффек-
та шума молодой зелени, такое своеобразное крещендо звука «Ш» в слове 
«шумит» и «шум», говорит о разгорании жизненной силы природы:    

«шумит тростинка малая,
шумит высокий клён …
шумят они по-новому,
По-новому, весеннему…
Идёт-гудёт Зелёный шум.
Зелёный шум, весенний шум!»
                         («Зелёный шум» – Н.А. Некрасов)

В ситуации, описанной в стихотворении «Осень» А.Н. Майкова, когда 
«вешняя краса» леса опадает на землю и обращается в свою тень, шум зву-
ка «Ш» в шуме листвы становится рефреном прихода смерти:

«Кроет уж лист золотой
 Влажную землю в лесу...
………………………………
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Листья шумят под ногой;
Смерть стелет жатву свою...»
                 («Осень» – А.Н. Майков)

На примере стихотворения С.А. Есенина «Белая берёза» можно проде-
монстрировать случай, когда почти невозможная для звуковой материи 
текста задача передать отсутствие звука в речи, решается путём подавле-
ния    звука «Ш» в слове «тишина» окружением его глубиной звучания зву-
ка «О»:

«И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне».    
            («Белая берёза», С.А. Есенин)

На основании слов, обозначающих звук, шум или отсутствии оных, 
предлагается составлять звуковые «кардиограммы» наподобие цвето-
вых схем, описанных выше. Учитывая новые возможности компьютерных 
технологий, существует вариант записи звукового или шумового сопро-
вождения стихотворного или иного текста. Среди программных произ-
ведений по литературе в начальной школе есть рассказ «Федина задача» 
Н. Носова, где в качестве фона, на котором разворачивается действие, вос-
производится музыкальная телевизионная программа. Запись звуковой 
дорожки перечисленных музыкальных произведений может привести к 
созданию мини-спектакля. Сам набор произведений даёт интересный ма-
териал о времени написания рассказа.

Телесно-двигательная картина текста строится на учёте слов, от-
ражающих понятия движения, действия, а также покоя и отсутствия дви-
жения/действия. То же стихотворение Н.А. Некрасова «Зелёный шум» 
переполнено глаголами, означающими движение. Целеустремлённое на-
ступление в зачине-рефрене «Идёт-гудёт Зелёный Шум», сменяется дина-
микой горизонтально-вертикального освоения пространства (расходится 
→ качнёт → поднимет), в центре которого наступает временное затишье 
и покой («Как молоком облитые, / Стоят сады вишнёвые»), а затем по на-
растающей вновь усиливается шумное наступление весны и расширение 
её пространства:

«Идёт-гудёт Зелёный шум,
Зеленый шум, весенний шум!
Играючи, расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнёт кусты ольховые,
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Поднимет пыль цветочную,
Как облако: всё зелено,
И воздух и вода!

Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,
Стоят сады вишнёвые,
Тихохонько шумят;
Пригреты тёплым солнышком,
шумят повеселёлые
Сосновые леса.
А рядом новой зеленью
лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая берёзонька
С зелёною косой!
шумит тростинка малая,
шумит высокий клён…
шумят они по-новому,
По-новому, весеннему…
Идёт-гудёт Зелёный шум.
Зелёный шум, весенний шум!»
                   («Зелёный шум» – Н.А. Некрасов)

В стихотворении «Осень» А.Н. Майкова наблюдается более сложная 
картина переплетения-антитезы двух семантически прямо противопо-
ложных потоков действия – замедленной пассивности природы и актив-
ности лирического героя. В первом случае это – нисходящие ритмы бытия 
леса, стремящиеся к горизонтали сна/смерти/небытия: «Кроет уж лист 
золотой → Лес с себя тайну совлёк → Сорван последний орех, / Свянул 
последний цветок → Долго на листьях, лежит / Ночи мороз → Листья шу-
мят под ногой; / Смерть стелет жатву свою... → Листья шумят под ногой... 
/ Смерть стелет жатву свою!». Во втором случае – это восходящие по вер-
тикали ритмы активных действий лирического героя, попирающего го-
ризонталь умирающей природы: «Смело топчу я ногой → С холоду щёки 
горят; / Любо в лесу мне бежать → Листья ногой загребать → Только я ве-
сел душой / И, как безумный, пою → Каждый цветок я встречал → Вспом-
ню я, счастьем дыша → Только я весел душой – / И, как безумный, пою!». 
В фольклорной традиции такое действие, как «топтать» и «бежать», а так-
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же проявления других видов двигательной активности связано с ритуала-
ми поддержания жизненных сил природы и плодородия. «Безумное» пе-
ние восстанавливает мировую вертикаль и тем самым утверждает жизнь. 
К этому надо добавить семантику слов «гореть» и «счастьем дыша», свя-
занную с внутренней жизненной активностью. Всё в целом символизиру-
ет идею победу жизни над смертью.

У С.А. Есенина наблюдается ещё более сложная система субъектности 
в отношении проявления активности/пассивности. Состояние главного 
образа, берёзы, характеризуется скорее всего как пассивное пребывание 
в центре мира, моделируемого в стихах (принакрылась → стоит). Как бы 
помимо её воли с её ветвями и снегом на них что-то происходит (Распусти-
лись кисти / Белой бахромой → И горят снежинки). Медитативное движе-
ние по кругу, очерчивающее границы мира, отдано фольклорному образу 
Зари (Заря: лениво / Обходя кругом, → Обсыпает ветки). Дерево непод-
вижно фиксирует центр и мировую вертикаль и в этом суть его бытия. Его 
неподвижность – залог самой возможности активности мира вокруг него. 

При изучении структуры двигательной активности следует иметь в 
виду, что движение/неподвижность, как и цвет или звук, являются кодом, 
моделирующим пространственно-временные параметры текста, что осо-
бенно наглядно видно на последнем примере.

«Геометрия» текста или абстрактно-композиционный анализ тек-
ста. Данный уровень связан не столько с эмоционально-чувственным и 
конкретным восприятием, сколько с абстрактно-логическими способ-
ностями детей. Он делится на ряд итераций, включающих графически-
буквенную картину текста, схематическое изображение базовых образов 
текста, осмысление пространственно-временной модели, воплощённой в 
тексте.

Графически-буквенная картина текста перебрасывает мостик между 
звуковой картиной текста и геометрической символикой графики буквы/
знака. Выше были приведены характеристики нескольких букв латинско-
го алфавита, совпадающих с русским алфавитом, по М. Маковскому. Ниже 
приводим ещё несколько примеров в той же системе: В (лат.) – мировая 
ось с расколотым мировым яйцом, что означает «начало божественного 
творчества, экстаз, вспышка, молния, рождение, рассвет, восход Солнца»; 
D – дверь, переход из одного уровня мира в другое; Е – лестница в небо, 
ступени восхождения от материального к огненному и божественному 
уровню; F – два луча, символизирующие Разум и сердце бога; Н – двой-
ственность, появляющаяся в результате расщепления божественной еди-
ничности в акте творения; К – символ связи неба и земли, срединного пути, 
единства мужского (треугольник вниз) и женского (треугольник вверх); 
N (И русск.) – единство противоположностей, мужского и женского, бытия 
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и небытия; Р – Ось мира и половинка мирового яйца (Ф русск. – процесс 
раскалывания мирового яйца и рождения мира); S – божественная змея, 
символ вечности, цикличности, мирового ритма; Т – крест, боготворче-
ство, Ось и небо, покой и движение; Х – крест/перевоплощение, единство 
мужского и женского начала (верхний и нижний треугольник), переход от 
тьмы/смерти (левый треугольник) к свету/жизни (правый треугольник), 
единство стихий. [14: 74–78]. Данная интерпретация семантики букв ос-
нована на наиболее простых геометрических символах – точке, луче, кру-
ге, треугольнике. Другой вариант истолкования семантики букв основан 
на рисуночной конкретике древнеегипетских иероглифов, от которых че-
рез графику финикийского письма произошёл древнегреческий алфавит, 
ставший позднее основой кириллицы (илл. 36). Частично эти две системы 
совпадают (М – вода; D – дверь). Что-то требует дополнительного разъ-
яснения. Например, в происхождении греческой альфы «А» связь с изо-
бражением головы быка выводит на самый древний образ бога верхнего 
мира – быка, что соотносится с более поздним образом бога-творца. Ин-
терпретации семантики буквы «О», как мирового яйца или ока, совпада-
ют на уровне предельной абстракции круга/точки, как исходного пункта 
мифа о творении мира или знака солнца.

Илл. 36. Сравнительная таблица происхождения древнегреческого алфавита



Приложения312

Уже упомянутое программное литературное произведение – стихот-
ворение «Белая берёза» С.А. Есенина – выстроено вокруг символической 
геометрии букв «Е» и «О», появляющиеся в тексте соответственно 18 и 
26 раз. Буква «Е», как символ лестницы в небо, задаёт вертикальное на-
правление графики структуры текста, в целом соотносимой с умеренной и 
гармоничной высотой ствола дерева. Так же с графикой буквы «Е» соотно-
сится вертикаль композиции виртуального пространства, описываемого 
в стихотворении – ось Мирового древа в варианте берёзы как женского 
дерева. Ступени-лучи, отходящие от вертикали буквы «Е» вправо, воспро-
изводят разные уровни мироздания – от материального уровня к сакраль-
ному и огненно-божественному. Все три уровня представлены в цветовом 
коде стихотворения, включащем в себя материю снежно/белого («Белая 
береза»), свет серебра («Принакрылась снегом, / Точно серебром») и 
огонь золота («И горят снежинки / В золотом огне»). С буквой «О» в самом 
начале стихотворения связана образность окна-ока. Четверной повтор 
буквы «О» в строке «Под моим окном» создаёт впечатление всевидящего 
ока, обладающего самостоятельным бытиём и способностью к тотально-
му видению «всего белого света» вкруговую или на все четыре стороны. 
На круговой символике буквы «О» строится центрированность простран-
ства вокруг вертикальной оси дерева/столба/огня, как по вертикали, так 
и по горизонтали. По вертикали небесное круговое движение обозначено 
сначала «дугой» слова «принакрылась», а затем усилено движением Зари 
по небосклону. Неопределённость оборота «Обходя кругом» порождает 
возможность кругового движения, как по вертикали, так и горизонталь-
ной плоскости земли вокруг дерева. В середине стихотворения звук «О» 
гасит все шумы и устанавливает «сонную тишину» в самом центре про-
странства, моделируемого в стихотворении:

«Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
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А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром». 
                 («Белая берёза» – С.А. Есенин)

Схематическое изображение основных «якорных» или базовых 
образов текста. Анализ изобразительного ряда, графики букв и соотно-
шения пассивного/активного компонента в стихотворении «Белая берё-
за» даёт основные геометрические направляющие пространственной ком-
позиции текста (схема 6). Прежде всего, это вертикаль ствола дерева по 
центру, вокруг которого строятся круговые траектории в вертикальной и 
горизонтальной плоскости. У вертикали нет выраженной устремлённости 
вверх, наоборот её естественному движению роста вверх противопостав-
лена ограничивающая дуга снежного покрова, сливающаяся с полуовалом    
небосвода. По горизонтали вертикаль дерева оказывается в ловушке маги-
ческого кругового танца Зари, выполняющей не свойственное ей деяние, 
рассыпая не свет, а снег. Это ядро как бы обнимает со всех сторон всеви-
дящее око-овал. Множественность наслаивающихся кругов вокруг цент-
ральной вертикали создаёт эффект кокона, пеленающего ядро вертикали. 
Возникает впечатление заворожено-магического кругового стояния/ко-
ловращения в инобытии сна зимы («стоит берёза/В сонной тишине).

   

           

Схема 6. Геометрическое изображение основных «якорных» образов текста 
стихотворения «Белая берёза»

Осмысление пространственно-временной модели.
При оценке характера пространственно-временной модели, модели-

руемого в любом тексте рекомендуется пользоваться таблицей № 2 рас-
пределения бинарных кодов по ориентирам верх/низ. В ней дана первич-
ная модель структуры мифологического космоса с чёткой ориентацией по 
вертикали. Вариантом аналитического инструментария являются более 
сложные конгломераты смыслов, такие как «дневной» и «ночной» топос, 
предполагающие пространственно-временное моделирование на основе 
семантики дня и ночи (для детей это может быть просто День и Ночь). 
В таблице 6 приведены бинарные коды дневного и ночного топоса. Табли-
цы используются как вспомогательный материал.
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В стихотворении «Зелёный шум» Н.А. Некрасова смоделирован ис-
ключительно дневной топос, отсюда такой жизненный тонус, напрямую 
передающийся читателю. Стихотворение «Зимнее утро» А.С. Пушкина по-
строено на контрасте дневного и ночного топоса. Из программных про-
изведений для младшей школы – стихотворение «Зреет рожь над жаркой 
нивой» А.А. Фета можно привести как пример вторжения дневного топоса 
на территорию ночи. При этом данное нарушение пропорций мироздания 
делается открыто и намеренно ради реализации жизненных ценностей. 
Жизнеутверждающая мажорность этого текста основана на полном тор-
жестве Дня/Лета/Солнца/Света/изобильного урожая над Ночью:

Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы 
Гонит ветер прихотливый 
Золотые переливы.

Робко месяц смотрит в очи, 
Изумлён, что день не минул,
Но широко в область ночи 
День объятия раскинул. 

Над безбрежной жатвой хлеба,
Меж заката и востока, 
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.    

               («Зреет рожь над жаркой нивой» – А.А. Фет)

В случае со стихотворением «Горные вершины» М.Ю. Лермонтова 
складывается обратная ситуация вторжения Ночной модели и полного по-
давления всех жизненных сил Дневного бытия. При этом происходит это 
с помощью скрытой инверсии, смысл которой неочевиден сразу и оттого 
производит особенно тягостное чувство беспокойства и подавленности. 
С первых строчек зенит Мировой вертикали – вершины гор погружаются 

Таблица 6
Бинарные коды дневного                                                   и ночного топоса

ДЕНЬ Свет/
Солнце/восход

Солнечные боги, 
архетип Мудрого 
старика 

Небо/ горний 
мир/
вертикаль

Активность
/бодрствование/
движение

Огонь Звук
/шум/
речь

Жизнь Тёпло
Весна/Лето 

Весь спектр цвета 
+ белый как свет

Порядок /
структура
космоса

НОЧЬ Тьма /
Луна/ закат

Женские боже-
ства, архетип 
Богини-матери 

Земля/
Нижний мир/
горизонталь

Пассивность
/сон/неподвижность

Вода/ 
Снег

Тишина
/безмолвие

Смерть Холод
Зима

Ахроматическая 
палитра:
чёрный как тьма 

Хаос /
Небытие 
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во тьму ночи, а далее в провал долины, погружённой в хаосообразную суб-
станцию мглы, а затем происходит полная остановка жизненной активно-
сти и смерть (слово «отдохнёшь» трактуется по фонетическому сходству 
как отдача дыхания):

«Горные вершины 
Спят во тьме ночной; 
Тихие долины 
Полны свежей мглой; 
Не пылит дорога, 
Не дрожат листы... 
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты».    

                  («Горные вершины» – М.Ю. Лермонтов)
 Что находится в структуре стихов «Белая берёза» С.А. Есенина? Хо-

лод/зима/снег, пассивность/сон/неподвижность, тишина/безмолвие, 
ориентация на женское естество бытия (берёза как женский инвариант 
Мирового древа; богиня, рассыпающая снег), сопричастное тайнам Жиз-
ни/Смерти – всё это признаки ночного топоса. Однако наряду с этим нали-
чествует структурированная центрическая модель пространства с чётко 
обозначенной вертикалью и круговой границей, Свет Зари и огонь горе-
ния золота, светоносность белого/серебряного цветов, Око-окно, являю-
щееся атрибутом всевидящего Неба, мужского божественного партнёра 
Богини-матери в брачном союзе Неба и Земли творения мира. Это одно-
значно, признаки дневного топоса. В созданном С. Есениным мире ещё 
нечётко разделены дневной и ночной топосы. Если прибавить к этому 
странную неорганическую, но всё же жизненную активность снега, кото-
рый ведёт себя по законам живого дерева (распускает кисти), то стано-
вится ясно, что и живое и неживое тоже ещё существуют в некоем синкре-
тическом состоянии. Далее, если посмотреть на распределение цветных 
кодов по композиционной структуре стихов, то получается схема, похожая 
на структуру яйца (схема 7). 

Таблица 6
Бинарные коды дневного                                                   и ночного топоса

ДЕНЬ Свет/
Солнце/восход

Солнечные боги, 
архетип Мудрого 
старика 

Небо/ горний 
мир/
вертикаль

Активность
/бодрствование/
движение

Огонь Звук
/шум/
речь

Жизнь Тёпло
Весна/Лето 

Весь спектр цвета 
+ белый как свет

Порядок /
структура
космоса

НОЧЬ Тьма /
Луна/ закат

Женские боже-
ства, архетип 
Богини-матери 

Земля/
Нижний мир/
горизонталь

Пассивность
/сон/неподвижность

Вода/ 
Снег

Тишина
/безмолвие

Смерть Холод
Зима

Ахроматическая 
палитра:
чёрный как тьма 

Хаос /
Небытие 
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Если сложить всё вместе: нечёткость вертикали и деления иных 
структурных элементов космоса; обозначение пространства самой общей 
круговой границей без ориентиров по сторонам света; похожую на кокон 
геометрическую структуру изображение основных «якорных» образов 
текста; образность Мирового яйца, из которого была создана вселенная; 
огромное значение геометрии буквы «О», синтезирующее в себе образ-
ность точки первоначала творения: яйцо, солнце, первичные границы 
новорождённого космоса; белую материю и изначальную тишину Хаоса/
Ничто, то получается, что поэт воссоздал процесс первотворения космоса, 
повторяющийся каждый год в глубинах зимнего сна природы.

В заключение хочется напомнить, что методика анализа, данная в 
нашем тексте, ориентирована на учителя. А для детей всё выливается в 
игровые итерации проигрывания звуковой и телесно-двигательной дра-
матургии текстов, разгадывание геометрии букв, рисования цветных 
кардиограмм, пространственных схем и мифологических образов типа 
Мирового яйца и Мирового древа, игры с материальными артефактами 
народного искусства, синкретически представляющими сложные поня-
тия. Преимущество данной методики заключается в том, что детям да-
ются чёткие ориентиры, по которым они могут найти путь к пониманию 
художественных образов в любой области искусства и иных областях зна-
ний.

Схема 7. Распределения цвета в стихах «Белая берёза» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: фрагмент программы художественных практик для 
начального общего образования «Путешествие в страну форм и обра-
зов» (опыт приобщения к культуротворческим основам мифологических 
структур в изобразительном искусстве).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПлАН 
ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК

№ Наименование 
разделов, блоков, 
тем

Всего,
час

Количество 
часов

Характеристика деятельности 

Ауди-
торные

Внеау-
дитор-
ные

1-й класс
I. Символика 
цвета

1 Хаос – пятно 1 1 Знакомство с абстрактными 
работами В. Кандинского.
Работа в технике кляксо-
графии, монотипии и проч.

2 Цвет и наши 
ощущения

1 1 Составление «словаря» 
говорящих цветовых 
сочетаний. 

3 Солнечность 
жёлтого цвета

1 1 Игра «Какого цвета звуки?» 
Рисуем «Жёлтую сказку».

4 Глубины и выси 
синего цвета

1 1 Пантомима на тему цвета. 
Рисование с ограниченным 
набором цветов в сине-
голубой гамме.

5 Противоречивость 
красного цвета

1 1 Игра «Какого цвета наши 
чувства?» «Красная сказка» – 
сказка света и огня.

6 Зелёный – цвет 
жизни

1 1 Определи свой цвет – игра на 
самоидентификацию. Рисуем 
«Лесную сказку».

7 Начало начал 
белого цвета

1 1 «Весь белый свет» – основное 
понятие русской культуры. 
Белая сказка зимы – 
рисование белым на белом.

8 Цвет и слово 1 1 Игра «Какого цвета бывают 
слова?». Рисуем свой авто-
портрет в цвете.

9 Цветные стихи 1 1 Сочиняем и иллюстрируем 
«цветные стихи».
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10 Радуга, или цветные 
нити жизни

1 1 Знакомство с мифологически-
ми образами радуги в русской 
культуре и культурах мира. 
Сочиняем и рисуем радужную 
песню.

11 Взаимосвязь цветов 
или радужные 
ступени дополни-
тельных пар

1 1 Красное и зелёное как основ-
ная пара в колорите русской 
живописи. Рисование парами 
дополнительных цветов.

12 Древняя символика 
триада основных 
цветов (красный /
жёлтый /синий)

1 1 Сочиняем и сопровождаем 
сказку превращений экспери-
ментами с гуашью.

13 «Синяя птица» 
мечты

4 4 Постановка мини-спектакля 
по мотивам «Синей птицы» 
М. Метерлинка (музыка 
И.А. Саца).

II. От хаоса к форме
14 Реальность 

и фантазия. 
1 1 Слушаем и рисуем сказку.

15 Сказка в наших 
руках – на кончике 
нашего карандаша, 
нашей кисточки

1 1 Пробуем выразительные воз-
можности гуаши, акварели, 
карандаша, туши, пластилина, 
бумаги. Создание банка вы-
разительных средств.

16 Точка/зерно как 
символ рождения 
мира

1 1 Варианты техник: рисование 
на бумаге чёрного цвета мел-
ками, гуашью; цветная бумага 
+ конфетти; граттаж.

17 Точка 
как множество

1 1 Примеры образности 
множества точек у 
В. Кандинского.
Возможности работы 
в пальчиковой технике, 
методом тычка, в технике 
пуантилизма.

18 Прямая линия и 
изменчивый хаос 
множества точек

1 1 Знакомство с абстрактными 
работами В. Кандинского, 
К. Малевича. Коллективная 
работа – совмещение графики 
и коллажа.

19 Волнистая линия 
– древний символ 
воды. Жест–линия–
символ

1 1 Работа в смешанной технике 
(восковые мелки для линий, 
акварель).



Приложение 2.  Искусство – конструктивный стержень образовательного процесса 321

20 Острые вершины 
ломаной линии. 
Виды ломаных 
линий

1 1 Работа в графических техни-
ках, в том числе и технике 
граттажа по цветному 
подмалёвку

21 Изменчивость 
линий. От структу-
ры Космоса обратно 
к Хаосу. 

1 1 Знакомство с образностью 
«лабиринта» в мифе 
и искусстве. Графические 
техники.

22 Спираль – символ 
вечности. Спираль 
как знак перехода, 
бесконечности 
трансформаций 
в природе

1 1 Знакомство с орнаментами 
трипольской культуры, Крита. 
Спираль в китайской 
классической живописи. 
Работа с тушью.

23 В лабиринте линий. 
Играем с линией.

1 1 Линейный диктант, 
музыкальный диктант, 
танец линий.

24 Круг, треугольник и 
квадрат заговорили

1 1 Знакомство с опытом 
абстрактного искусства и 
кубистов. Игры-угадайки 
на комбинаторику. Коллаж.

25 Портрет 
из геометрических 
фигур

1 1 Абстрактные портреты 
К. Малевича. Рисуем 
семейный портрет 
из геометрических фигур.

26 Геометрическая 
фигура и цвет

1 1 Знакомство с портретами 
П. Пикассо. Составление фото-
робота из геометрических 
фигур разного цвета

27 Диалог вещи и про-
странства. 
От геометрической 
формы к реальной

1 1 Образные возможности 
композиционных сочетаний 
формы.
Создание «говорящего 
натюрморта».

29 Конечная бесконеч-
ность окружности

1 1 Игра в ассоциации на тему 
круга. Зарисовки 
ассоциативных образов.

30 Треугольник 
Мировой горы

1 1 Сочинение «Сказки горы» на 
основе детских работ.

31 Целый мир 
в квадрате

2 2 Коллективная работа «Ковёр 
Царевны-лягушки как образ 
мира». 

ИТОГО 34 34



Приложения322

2-й класс

I. Чёрное или 
белое, или бином 
фантазии

1 Бином фантазии 1 1 Игра на основе бриколажа. 
Сочинение истории на основе 
«бинома фантазии» и её 
иллюстрация.

2 Играем в «Холодно/
горячо»

2 2 Детская народная игра как 
воспроизведение мифа 
о творении мира в русской 
традиционной культуре. 
Рисование парных картин 
«тёплыми» и «холодными» 
красками.

3 Чёрное и Белое или 
Свет и Тьма

2 2 Знакомство с образными 
возможностями графики для 
выражения контрастной 
природы мира. 

4 Мировая ось, или 
Верх и Низ

2 2 Знакомство с образами 
Мировой оси в русской 
и мировой мифологии. 
Эксперимент с точкой зрения 
в картине. Рисуем мир 
с высоты птичьего полёта или 
мир в чашке чая (отражение 
комнаты, самого себя).

5 Левое и Правое, или 
мир Зазеркалья

2 2 Опыт рисования двумя 
руками одновременно 
в противофазе. Рисуем мир 
отражений и антиформ 
(графика, коллаж).

6 Огонь и вода – 
бесконечная 
изменчивость 
и неизменность

2 2 Знакомство с понятиями огня 
и воды в языке, мифе, играх, 
загадках, песне, сказке, эпосе 
на примерах русской традици-
онной культуры. 
Иллюстрация к сказке 
о Снегурочке.

7 Зима – лето – 
круговорот времени

3 3 Осознание того, что лето/
весна – это вектор сезонного 
круговорота национальной 
ментальности. Коллективное 
панно «Двенадцать месяцев».
Праздник сезонов.
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II. Интегрирующие 
образы

8 Мировое Древо – 
воплощение 
универсальной 
концепции 
мифологического 
мира, синтез 
пространства-
времени

4 4 Знакомство с национальным 
вариантом архетипа 
Мирового древа. Активизация 
культурного опыта детей и 
поиск образа Мирового 
дерева в загадках, сказках, 
мифах. Работа в группах: 
Дерево – мир, Дерево – время, 
Дерево – стихия, Дерево – 
человек.

9 Дорога или путь 
к самому себе

4 4 Осознание Дороги как 
национального архетипа. 
Составление карты 
путешествия в страну 
фантазии.

10 Тень, знай своё 
место!

4 4 Зарисовки эффекта теней 
от одного или двух 
источников света. Образное 
обыгрывание позитива и 
негатива одного и того же 
изображения в графике 
и коллаже. Иллюстрации 
к сказке Андерсена «Тень».

11 Мудрый старик/
старуха

4 4 Знакомство с образом 
Мудрого старика 
в национальной мифологии, 
в живописи и скульптуре. 
Зарисовки образа любимого 
героя    

12 Богиня-мать 
у истоков творения 
мира

4 4 Знакомство с базовым 
архетипическим образом 
русской культуры – «Матерью 
Сыра Земля». Рисуем 
трансформации Богини-
Матери в сказке «Крошечка-
Хаврошечка». 

ИТОГО 34 34
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1-й класс

I. Символика цвета
Тема 1. Хаос – пятно. Образность пятна как отсутствие образа и как 

потенция любого образа. Абстрактные работы В. Кандинского. Хеппенинг, 
или что произойдёт, если …? Техника кляксографии, монотипии, «марси-
анских каналов». «Летопись Кляксы» или как зарождался мир. 

Тема 2. Цвет и наши ощущения. Температурные, пространственные, 
весовые, акустические, эмоциональные и эстетические свойства цвета – 
проверяем наши чувства. Составление «словаря» говорящих цветовых со-
четаний. 

Тема 3. Солнечность жёлтого цвета. Какого цвета звуки? Самый жёл-
тый звук. Символика жёлтого цвета. Выразительные возможности жёл-
того цвета – от торжества золота до холода лимонного. Рисуем «Жёлтую 
сказку».

Тема 4. Глубины и выси синего цвета. Какого цвета наши движения? 
Выбираем самый «синий» танец. Синяя вертикаль – цвет неба и океана. 
О чём может быть «Синяя сказка»?

Тема 5. Противоречивость красного цвета. Какого цвета наши чувства? 
Красные чувства – какие они? Такой разный красный – от алого цвета до 
бурого цвета. Красный – один из цветов национальной колористической 
триады. «Красная сказка» – сказка света и огня. 

Тема 6. Зелёный – цвет жизни. «Назови свой цвет» – игра на самоиден-
тификацию. Символика самого спокойного цвета. Почему зелёный вошёл 
в цветовую национальную триаду? Лесная сказка. 

Тема 7. Начало начал белого цвета. Изначальная символика белого 
цвета в триаде цветов первобытного мира (белый/красный/чёрный). Бе-
лый – «эталон света» в национальной триаде цветов (красный/зелёный/
белый). «Весь белый свет» – основное понятие русской культуры. Белая 
сказка зимы.

Тема 8. Цвет и слово. Какого цвета бывают слова? Какого цвета твоё 
имя? Автопортрет в цвете и слове. 

Тема 9. Цветные стихи. Ассоциативные образы на тему одного цвета – 
три «цветные» существительные, три «цветных» чувства. Написание кол-
лективных стихов по схеме. Индивидуальный опыт написания «цветных 
стихов». Живописный аналог цветных стихов. 

Тема 10. Радуга, или цветные нити жизни. Эфемерность и реальность 
радуги. Образность радуги в загадках, мифологии, поэзии. Радуга – мост 
между мирами, небесный змей, драгоценный убор небесной богини. Мно-
гоцветие – символ жизни. Сочиняем и рисуем радужную песню. 
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Тема 11. Взаимосвязь цветов или радужные ступени дополнительных 
пар. Колористические особенности дополнительных цветов. Красное и зе-
лёное как основная пара в колорите русской живописи. Базовые образы 
«Красно солнышко» и Мирового древа в русском декоративно-приклад-
ном искусстве. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина. Возможно 
ли выполнить задание Ван Гога: «Выразить зелёным и красным бушую-
щие человеческие страсти»?

Тема 12. Древняя символика триады основных цветов (красный/жёл-
тый/синий). Устойчивые цветовые формулы в сказках, загадках и др. фор-
мах народного творчества. Как из трёх цветов сделать шесть? Сочиняем и 
сопровождаем сказку превращений экспериментами с гуашью.

Тема 13. «Синяя птица» мечты. Постановка мини-спектакля по мо-
тивам «Синей птицы» М. Метерлинка (музыка И.А. Саца). Живописная 
разработка костюмов абстрактных образов света, огня, воды, ночи и пр. 
Выявление доминанты пластики движения образов и согласование её с 
музыкой. Выбор реквизита. Импровизационная постановка на основе му-
зыкальных тем спектакля.

II. От хаоса к форме.
Тема 14. Реальность и фантазия, или как маленькая девочка может 

превратиться в непослушного зайчонка. Слушаем и рисуем сказку Э. Нийт 
«Папа, я и зайчонок». Погружение в процессы превращения образов реаль-
ности в сказочные за счёт ассоциации и перекомбинации: девочка – зайчо-
нок, капуста – розы, волк – мотоволк, лиса – воздушный шарик, детские 
страхи – игрушки. Рисуем смешных пластилиновых медведей, надувных 
лис, волков на колёсиках и т. д.

Тема 15. Сказка в наших руках – на кончике нашего карандаша, нашей 
кисточки. Форма, цвет, язык красок, графики, бумаги – источник творче-
ства, фантастических образов, новых смыслов. Пробуем выразительные 
возможности гуаши, акварели, карандаша, туши, пластилина, бумаги. Со-
ставляем свой «магазин идей и технических приёмов». 

Тема 16. Точка/зерно как символ рождения мира. Что мы знаем о точ-
ке? Символика точки. Ассоциативная цепочка: песчинка–зерно–пламя-
росток–растение–плод-зерно. Рождение Ночного леса Перелин (М. Энде 
«Бесконечная книга»).

Тема 17. Точка как множество. Динамика и статика множества точек. 
Одна точка и множество точек – это одно и то же? Примеры образности 
множества точек у В. Кандинского. Выразительные возможности работы 
в пальчиковой технике, методом «тычка», в технике пуантилизма. Сказка 
из цветного песка – пустыня Гоаб (М. Энде «Бесконечная книга»).
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Тема 17. Прямая линия и изменчивый хаос множества точек. Образ-
ность и символика прямой линии. Линия как организующая сила в мире 
древнего мифологического Космоса и пространстве белого листа. Линия 
против хаоса точек. Абстракции В. Кандинского. Битва Дракона Везения и 
Эргамуля, прозванного «Многий» (М. Энде «Бесконечная книга»).

Тема 18. Волнистая линия – древний символ воды. Жест–линия–сим-
вол. Игры и танцы воды. Орнаменты из волнистых линий в неолитической 
керамике и современном декоративно-прикладном искусстве. Морепла-
ватели туманного моря, или сказка сплетения линий на языке акварели и 
восковых мелков. (М. Энде «Бесконечная книга»).

Тема 19. Острые вершины ломаной линии. Виды ломаных линий. Ди-
намика и выразительные возможности ломаной линии. «Горы судьбы», 
или «Огненная гора Ородруин». 

Тема 20. Изменчивость линий. Преобразование формы линий и изме-
нение их образности и смысла – от структуры Космоса обратно к Хаосу. 
Прямая–волнистая–меандр–лабиринт. Лабиринт в искусстве разных на-
родов. Как выйти из лабиринта Минотавра?

Тема 21. Спираль – символ вечности. Спираль как знак перехода, бес-
конечности трансформаций в природе. Фантастика превращений воды, 
облаков, туманов – орнаменты Крита и китайская классическая живопись. 
Бесконечный бег солнца – орнаменты трипольской культуры. 

Тема 22. В лабиринте линий. Играем с линией. Линейный диктант 
(жест/линия), музыкальный диктант (звук и линия), танец линий (дви-
жения тела и линия).

Тема 23. Круг, треугольник и квадрат заговорили. Свободные ассоци-
ации на основные геометрические фигуры. Игры-угадайки на комбина-
торику из геометрических фигур. Опыт кубистов. Сочиняем свой мир из 
геометрических фигур. Коллаж.

Тема 24. Портрет из геометрических фигур. Какая геометрическая фи-
гура мне родней? – Игра на ассоциации. Может ли круг быть мамой, квад-
рат – папой, треугольник – братом или сестрой? Абстрактные портреты 
К. Малевича. Рисуем семейный портрет. 

Тема 25. Геометрическая фигура и цвет. Форма–цвет–характер. Порт-
реты П. Пикассо. Следствие ведут знатоки – составление фоторобота из 
геометрических фигур разного цвета.

Тема 26. Диалог вещи и пространства. От геометрической формы к ре-
альной. Образные возможности композиционных сочетаний формы. Диа-
логи формы и пространств в натюрморте. Одушевление неодушевлённых 
форм. «Говорящий натюрморт».

Тема 27. Конечная бесконечность окружности. Ассоциации на тему 
круга – слова, словосочетания, песни, сказки, загадки, игры, танцы, круг в 
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жизни и в быту. Парадоксальные свойства окружности. Время и простран-
ство в круге. Небесная и охранительная символика круга. Рисуем сказоч-
ный талисман «Аурин» (М. Энде «Бесконечная книга»).

Тема 28. Треугольник Мировой горы. Какие чувства внушают нам 
горы? Гора и остров в заговорах. Образ горы в сказках, эпосе, литературе 
и древнем искусстве (пирамиды). Мировая гора – связь миров, небесного, 
земного и подземного, по вертикали. Сказка Горы.

Тема 29. Целый мир в квадрате. Квадрат – символ земли. Организую-
щие функции квадрата в структурировании мира – стороны света, сезо-
ны, времена года. Квадрат – основа архитектурных построек. Квадратные 
танцы и игры. Ковёр Царевны-лягушки как образ мира. 

2-й класс

I. Чёрное или белое, или бином фантазии.
Тема 1. Бином Фантазии. Создание провоцирующей творческой ситу-

ации на основе парных противопоставлений по технологии Дж. Родари. 
Игра на основе бриколажа. Смысловое и образное обыгрывание случай-
ной пары слов. Сочинение истории на основе бинома фантазии и её ил-
люстрация.

Тема 2. Играем в «Холодно/горячо». Детская игра как воспроизведе-
ние мифа о творении мира. Ассоциативные ряды на основе кодовых це-
почек: горячо/холодно – огонь/вода – лето/зима – жизнь/смерть. Рисуем 
парные картины «тёплыми» и «холодными» красками.

Тема 3. Чёрное и Белое, или Свет и Тьма. Парные понятия чёрное/бе-
лое – свет/тьма в загадках, в народных играх, сказках, стихах, в художе-
ственной литературе. Образные возможности графики для выражения 
контрастной природы мира. Работа в разных графических техниках.

Тема 4. Мировая ось, или Верх и Низ. Образы Мировой оси: Мировое 
древо, Мировая гора, лестница, огонь, столб, башня и проч. Вертикаль как 
динамичная модель пространства. Противоположная символика вертика-
ли и горизонтали. С какими пространственными, временными, цветовы-
ми, звуковыми, этическими и эстетическими представлениями ассоции-
руется пара верх/низ? Строим мир как первобытные люди с нуля.

Тема 5. Левое и Правое, или мир Зазеркалья. Понятия левого/правого 
в жизни, суевериях, сказках, эпосе, литературе. Мир «левый» как зеркаль-
ное, перевёрнутое отражение мира истинного. Можно ли жить наоборот 
или «назад»? Возможности инверсии для творческого развития. Опыт ри-
сования двумя руками одновременно в противофазе. Рисуем мир отраже-
ний и антиформ.
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Тема 6. Огонь и вода – бесконечная изменчивость и неизменность. 
Огонь и вода – первоэлементы мифологической Вселенной, основа беско-
нечной цепи трансформаций. Понятия огня и воды в языке, мифе, играх, 
загадках, песне, сказке, эпосе. Знаковость воды/огня в жесте, танце, звуке, 
орнаменте, игрушке, музыкальных инструментах. Символика огня/воды в 
сказке о Снегурочке. Мир берендеев в рисунках.

Тема 7. Зима/лето – круговорот времени. Символы и знаки мифоло-
гического времени как возвратно-бесконечного. Лето/весна – вектор 
сезонного круговорота национальной ментальности. Описание солярно-
суточного (день-ночь) и сезонно-аграрного цикла с позиций других куль-
турных кодов: через четыре возраста человека; расцвет и увядание рас-
тительного мира, уход и возврат солнечного божества, через этические 
категории, цвет, первоэлементы Космоса, музыкальные инструменты и 
жанры. Коллективное панно «Двенадцать месяцев». Творческий конкурс 
«Защита времён года».

II. Интегрирующие образы.
Тема 8. Мировое древо – воплощение универсальной концепции ми-

фологического мира, синтез пространства-времени. Виды Мировых де-
ревьев: космическое, небесное, Древо жизни, Древо познания. Три зоны 
Мирового древа по вертикали и их знаковое обозначение в астральных, 
зооморфных, антропоморфных и иных кодах. Синтетизм образа Мирового 
древа. Знакомство с национальным вариантом архетипа Мирового древа. 
Активизация культурного опыта детей и поиск образа Мирового древа в 
загадках, сказках, мифах. Работа в группах: Дерево – мир, Дерево – время, 
Дерево – стихия, Дерево – человек.

Тема 9. Дорога или путь к самому себе. Дорога – горизонтальная про-
екция Мирового древа. Осознание Дороги как национального архетипа. 
Мотив Дороги в волшебной сказке, эпосе, детской литературе. Основные 
вехи путешествия (дом, лес, перекрёсток, переходы, иное царство, дом). 
Волшебные предметы путешествия. Карты В.Я. Проппа и базовые функ-
ции сказки-путешествия. Освоение и преображение пространства любо-
го знакомого объекта (собственной комнаты, содержимого своего ящика, 
гардероба, буфета и пр.) при помощи дороги. Составление карты путе-
шествия в страну фантазии.

Тема 10. Тень, знай своё место! Тень как двойник. Фантастические не-
человеческие возможности тени в загадках, сказках и литературных про-
изведениях. Теневые игры и театр теней. Эффекты теней от одного или 
двух источников света. Образное обыгрывание позитива и негатива одно-
го и того же изображения.
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Тема 11. Мудрый старик/старуха. Мудрый старик в мифологии. Знако-
мый незнакомец – волшебник, Дед Мороз, Добрый Доктор Айболит, Баба-
яга, Волшебник Изумрудного города. Как узнать Мудрого старика в живо-
писи и скульптуре? Образ любимого героя. 

Тема 12. Богиня-мать у истоков творения мира. Природа в виде жен-
ского божества. «Мать Сыра Земля» – Богиня Неба. Богиня-мать и микро-
космос традиционной избы. Водная природа Богини-матери и её водные 
знаки (сосуд, колодец, источник) и ипостаси (Макошь, Царевна-Лягушка, 
Царевна-Лебедь). Древесная природа Богини-матери и плоды бессмертия 
в её саду. Небесная ипостась природа Богини-матери и «Млечный путь». 
Богиня-мать – подательница благ и богиня плодородия (Деметра, Церера, 
Иштар, Исида). Божественная пряха – хозяйка ткани бытия и судеб мира 
(мойры, Макошь, Бабушка-метелица, Ариадна, Богоматерь). Рисуем транс-
формации Богини-Матери в сказке «Крошечка-Хаврошечка». 
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