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В статье актуализирована проблема развития познавательного интереса детей младшего школьного воз-

раста к декоративно-прикладному искусству родного края. Необходимость решения данной проблемы обо-
значена в обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-
вания, согласно которому у младшего школьника важно развивать любовь к своей Родине и к своей культуре. 
Отсюда авторами поставлена цель исследования – проектирование педагогического инструментария, необхо-
димого для развития познавательного интереса младших школьников к декоративно-прикладному искусству 
родного края (на материалах разных видов ДПИ Курганской области). С этой целью исследование выстроено 
в определенной логике, предусматривающей пошаговость применения подобранных авторами исследователь-
ских методов.  В первую очередь проведен теоретическо-понятийный анализ и продемонстрирован механизм 
получения содержания первого ключевого понятия «познавательный интерес младшего школьника к деко-
ративно-прикладному искусству родного края». Далее, обратившись к рассмотрению многочисленных фор-
мулировок понятия «педагогический инструментарий», авторы систематизировали их по степени сложности 
структуры. Применение данного исследовательского метода позволило сделать вывод, что «педагогический 
инструментарий» – специальный термин, используемый в области педагогической науки как совокупность 
всех необходимых педагогу для достижения образовательной цели инструментов, представленных в виде ме-
тодов, приемов и средств обучения, также форм его организации, различных педагогических технологий, ин-
тегрированных курсов и т.д. Интегрируя содержание данного термина с первым ключевым понятием, авторы 
получили содержание второго ключевого понятия исследования – «педагогический инструментарий развития 
познавательного интереса младшего школьника к декоративно-прикладному искусству родного края».  Учи-
тывая результаты проведенного теоретического анализа, авторы предложили в структуру предлагаемого педа-
гогического инструментария включить три компонента-блока: «блок методов», «блок средств», «блок форм» 
развития познавательного интереса младшего школьника к декоративно-прикладному искусству родного края. 
Также разработано содержательное наполнение выделенных компонентов педагогического инструментария 
развития познавательного интереса младшего школьника к декоративно-прикладному искусству родного края.
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The article actualizes the problem of developing the cognitive interest of primary school children in the 

decorative and applied arts of their native land. The need to solve this problem is indicated in the updated Federal 
State Educational Standard of Primary General Education, according to which it is important for a younger student 
to develop love for his homeland and for his culture. Hence, the authors set the goal of the study – the design of 
pedagogical tools necessary for the development of cognitive interest of younger schoolchildren in the decorative 
and applied arts of their native land (based on materials of different types of DPI of the Kurgan region). To this 
end, the study is structured in a certain logic, providing for the step-by-step application of the research methods 
selected by the authors. First of all, a theoretical and conceptual analysis was carried out and the mechanism of 
obtaining the content of the first key concept “cognitive interest of a junior schoolboy in the decorative and applied 
arts of his native land” was demonstrated.  Further, referring to the consideration of numerous formulations of 
the concept of “pedagogical tools”, the authors systematized them according to the degree of complexity of the 
structure. The application of this research method allowed us to conclude that “pedagogical tools” is a special term 
used in the field of pedagogical science as a set of all the tools necessary for a teacher to achieve an educational goal, 
presented in the form of methods, techniques and means of teaching, as well as forms of its organization, various 
pedagogical technologies, integrated courses, etc. Integrating the content of this term with the first key concept, the 
authors obtained the content of the second key concept of the study – “pedagogical tools for the development of 
cognitive interest of a younger student in the decorative and applied arts of his native land.” Taking into account 
the results of the theoretical analysis, the authors proposed to include three components in the structure of the 
proposed pedagogical tools-the block “block of methods”, “block of means”, “block of forms” of the development 
of cognitive interest of a younger student in the decorative and applied arts of his native land. The content content of 
the selected components of the pedagogical tools for the development of the cognitive interest of the younger student 
in the decorative and applied arts of his native land has also been developed.

Keywords: junior high school student, cognitive interest, decorative and applied art, native land, pedagogical tools



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 7, 2023

197ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

Одной из приоритетных задач реализации 
обновленного Федерального государственно-
го образовательного стандарта начального 
общего образования является воспитание 
у младшего школьника любви к своей Ро-
дине и к своей культуре [1]. Большую роль 
в успешной реализации данной задачи игра-
ет школа, поскольку формирование у ребенка 
интереса к активному познанию осущест-
вляется в данный период его жизни в ареа-
ле ближнего уровня социализации (учебы, 
школьных учителей и друзей, внеурочных 
мероприятий, игр и т.д.). Однако стоит от-
метить, что в настоящее время школьники, 
в особенности младшие, зачастую равнодуш-
но относятся к учебе, а их интерес к учебному 
материалу и материалу, предлагаемому шко-
лой во внеурочное время, значительно сни-
жается уже к концу первого класса. На этом 
фоне проблема поиска новых форм, средств, 
путей и возможностей формирования позна-
вательного интереса у младших школьников 
становится актуальной. 

В контексте обозначенной проблемы 
важно задать вопрос, насколько эффектив-
но используются максимально доступные 
для решения обозначенной задачи ресурсы, 
одним из которых является декоративно-при-
кладное искусство родного края? Потенциал 
данного вида искусства хорош для ребенка 
тем, что взаимодействие с ним происходит 
практически с первых дней рождения. Это 
могут быть декоративные игрушки, с ко-
торыми он играет; изделия ДПИ, которые 
украшают стены дома, на которые он смо-
трит и получает эстетическое удовольствие 
от их восприятия; предметы быта, посуда, 
украшения и многие другие вещи. 

Результаты, полученные авторами в ходе 
теоретического исследования, показали, 
что в примерных программах по изобра-
зительному искусству и технологии в на-
чальной школе на освоение детьми декора-
тивно-прикладного искусства отводится 
достаточное внимание. Однако учителя ча-
сто предпочитают заменить изучение дан-
ных разделов и тем другим учебным матери-
алом в связи с недоступностью возможности 
демонстрации образцов данного вида искус-
ства. Еще одной причиной замены учебного 
материала о ДПИ другим выступает недо-
статочно разработанный педагогический ин-
струментарий, имеющийся в арсенале учите-
ля начальных классов для реализации задачи 
формирования познавательного интереса 
у младших школьников к декоративно-при-
кладному искусству родного края. Исходя 
из сказанного, научная новизна исследования 
заключается в разработке педагогического 
инструментария, необходимого для развития 
познавательного интереса младших школь-

ников посредством декоративно-прикладно-
го искусства родного края.

Цель исследования – теоретическая раз-
работка содержания процедуры проектиро-
вания педагогического инструментария  для  
развития познавательного интереса млад-
ших школьников к декоративно-прикладно-
му искусству родного края (на материалах 
Курганской области).

Материалы и методы исследования
Представленное исследование синте-

зирует в себе результаты изучения много-
численных научных работ, используемых 
для решения поставленной цели в различ-
ных аспектах: 

– теории и специфики декоративно-при-
кладного искусства Курганской области – 
Н.К. Шабанова [2, с. 117–118], Ю.С. Долгих, 
М.Ф. Ершова, А.С. Жаровой [3, с. 97–112], 
В.С. Медведевских [4, с. 92–95]; 

– исследования феномена познава-
тельного интереса – И.Н. Разливинских, 
Н.С. Стерховой [5, с. 406–411], Л.П. Фадю-
шиной и др. [6, с. 121–124];

– в психологическом аспекте изучаемой 
проблемы – Г.К. Джумажановой, Н.И. Кой-
шибаевой, Д.А. Жунисбековой, Ж.Д. Изтае-
ва, Ж.А. Жунисбековой [7, с. 183–187]; 

– изучения понятия «педагогический 
инструментарий» – Д.А. Коноплянского 
[8, с. 55–57], И.Ю. Скибицкой [9, с. 208–210], 
Е.Н. Стрельчук [10, с. 10–19], Peter Antha-
matten, Lara M.P. Bryant, Beverly J. Ferrucci, 
Steve Jennings, Rebecca Theobald [11], José P. 
Queiroz-Neto, Diego C. Sales, Hayanne S. 
Pinheiro, Benjamin O. Neto [12, с. 1–8], Beryl 
Louise Lamphere [13, с. 1–8]; 

– технологии проектирования в образо-
вании – Е.В. Егоровой [14, с. 62–63] и т.д.

В ходе данной работы авторы, исполь-
зуя методы понятийно-терминологического 
и структурного анализа, синтеза, уточне-
ния, классификации, систематизации и др., 
выстраивают логику изложения материалов 
из следующих исследовательских действий 
(шагов): 1) характеристики процедуры 
определения понятия «декоративно-при-
кладное искусство родного края» и его ви-
дов применительно к Курганской области; 
2) осуществления уточнения содержания 
понятия «педагогический инструментарий, 
необходимый для развития познавательного 
интереса младших школьников к декоратив-
но-прикладному искусству родного края»; 
3) определения структуры педагогическо-
го инструментария, необходимого для раз-
вития познавательного интереса младших 
школьников к декоративно-прикладному 
искусству родного края с учетом специфики 
ДПИ Курганской области.
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Рис. 1. Механизм определения понятия «декоративно-прикладное искусство родного края» 
(авторский подход)

Согласно определенной авторами выше 
исследовательской тактике, в первую оче-
редь необходимо обратиться к определению 
понятия «декоративно-прикладное искус-
ство родного края» и его видов примени-
тельно к Курганской области. 

Итак, понятие «декоративно-прикладное 
искусство родного края» синтезирует в себе 
содержание двух понятий «декоративно-при-
кладное искусство» и «родной край». Фор-
мулировка заданного понятия получена с  
учетом определения понятия «декоративно-
прикладное искусство», данного Н.К. Шаба-
новым [2, с. 117–118] и определения понятия 
«родной край», представленного С.И. Оже-
говым [15, с. 682], а также официальных дан-
ных Курганской области [3, с. 66]. Авторское 
видение механизма определения понятия 
«декоративно-прикладное искусство родно-
го края» представлено на рис. 1.

Далее необходимо остановиться на вы-
явлении видов декоративно-прикладного 
искусства родного края применительно 
к Курганской области. Изучение ряда источ-
ников [3, с. 97–112; 4, с. 92–95] позволило 
выявить активно развивающиеся на терри-
тории Курганской области в настоящее вре-
мя виды ДПИ и указать наиболее известных 
в том или ином виде ДПИ мастеров: вышив-
ка (Г. Душкина, И. Пылкова, Л. Анисимова, 
О. Горяинова, Е. Бабенцова, О. Коркина 
и др.), скульптурная резьба (В. Староду-
мов), лозоплетение (В. Струнин, В. Сан-
ников), ткачество (С. Лаптева, А. Пашков, 
А. Глухова), керамика (С. Гаврилов, А. Ва-
сильев, Е. Комогорова), декоративная 
роспись (Е. Гудзенко, Ю.М. Кислицын, 
Н. Еремеева) и т.д. (работы данных масте-
ров (либо их фото, репродукции, копии) 
в дальнейшем будут учтены в содержании 

блока средств проектируемого педагогиче-
ского инструментария).

Следующим этапом работы стало уточ-
нение содержания понятия «педагогический 
инструментарий, необходимый для раз-
вития познавательного интереса младших 
школьников к декоративно-прикладному 
искусству родного края». Содержание дан-
ного понятия является сложным, посколь-
ку интегрирует в себе смысловые нагрузки 
сразу нескольких понятий: «педагогиче-
ский инструментарий», «познавательный 
интерес младшего школьника», «декоратив-
но-прикладное искусство родного края».

Выше определено содержание понятия 
«декоративно-прикладное искусство родно-
го края». Что касается содержания понятия 
«познавательный интерес младшего школь-
ника», то оно получено авторами при  по-
мощи синтезирования определений рас-
сматриваемых понятий, данных И.Н. Раз-
ливинских, Н.С. Стерховой [5, с. 406–411] 
и Г.К. Джумажановой, Н.И. Койшибаевой, 
Д.А. Жунисбековой, Ж.Д. Изтаевым, 
Ж.А. Жунисбековой [7, с. 185]. Механизм 
получения понятия «познавательный инте-
рес младшего школьника» в представлении 
авторов показан на рис. 2.

Далее следует обратиться непосред-
ственно к определению содержания понятия 
«педагогический инструментарий». С этой 
целью был проведен анализ многочислен-
ных научных работ, показавший, что данное 
понятие представляется учеными как на-
бор либо совокупность инструментов, куда 
входят многочисленные методы, средства, 
формы, образовательные технологии, кон-
кретные форматы организации занятий и  
многое другое (Д.А. Коноплянский [8, с. 56], 
И.Л. Садовская [16, с. 51–56], И.Ю. Ски-
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бицкая [9, с. 208], Е.Н. Стрельчук [10, с. 13], 
Peter Anthamatten, Lara M.P. Bryant, Beverly 
J. Ferrucci, Steve Jennings, Rebecca Theobald 
[11, с. 184], José P. Queiroz-Neo; Diego C. 
Sales; Cayenne S. Pinheiro; Benjamin O. Net o 
[12, с. 3], Beryl Louise Lamphere [13]. 

Для систематизации результатов про-
веденного анализа авторами выделены не-
сколько подходов к определению понятия 
«педагогический инструментарий» на осно-
ве количественного критерия компонентов 
его структуры и составлен рис. 3.

Рис. 2. Механизм получения понятия «познавательный интерес младшего школьника»  
(авторский подход)

Рис. 3. Виды понятий «педагогический инструментарий»,  
имеющихся в современном научно-педагогическом фонде,  

классифицируемых по количественному критерию компонентов его структуры
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Таким образом, из рис. 3 видно, что пе-
дагогический инструментарий как специ-
альный термин, используемый в области 
педагогической науки, есть не что иное, 
как совокупность всех необходимых педа-
гогу для достижения образовательной цели 
инструментов, которые могут быть пред-
ставлены в виде методов, приемов и средств 
обучения, также форм его организации, раз-
личных педагогических технологий, инте-
грированных курсов и т.д.

В свою очередь, педагогический ин-
струментарий, необходимый для развития 
познавательного интереса младших школь-
ников к декоративно-прикладному искус-
ству родного края, выступает в данной ра-
боте как совокупность образовательных 
инструментов, подобранная для развития 
указанного качества личности ребенка.

Следующим шагом является определе-
ние структуры педагогического инструмен-
тария, необходимого для развития позна-
вательного интереса младших школьников 
к декоративно-прикладному искусству род-
ного края.

Результаты проведенного выше тео-
ретического анализа позволяют авторам 
представить компоненты необходимого 
педагогического инструментария в виде 
совокупности трех взаимосвязанных бло-
ков: блок методов, блок средств (с уче-
том специфики ДПИ Курганской области) 
и блок форм развития познавательного ин-
тереса младших школьников к декоративно-
прикладному искусству родного края.

Первый блок разработанного авторами 
педагогического инструментария – блок 
методов развития познавательного инте-
реса младших школьников к декоративно-
прикладному искусству родного края. Его 
содержание наполнено общедидактиче-
скими (рассказ, проблемное изложение, 
частично-поисковый и исследовательский 
методы, метод выполнения творческих за-
даний, метод проектов, метод работы с ин-
теллект-картами и т.д.) и специальными 
методами (метод искусствоведческого рас-
сказа педагога, метод обследования пред-
метов декоративно-прикладного искус-
ства, метод анализа произведений ДПИ 
и т.д.). Следует заметить, что подборка ме-
тодов проектируемого блока осуществля-
лась с учетом двух позиций: 1) классифика-
ции общедидактических методов И.Л. Са-
довской [16, с. 51–56]; 2) специальных мето-
дов развития познавательного интереса  
младших школьников  к  декоративно-при-
кладному искусству родного края, предло-
женных в исследовании Л.П. Фадюшиной, 
Н.С. Стерховой [6, с. 121–124].

Второй блок педагогического инстру-
ментария развития познавательного ин-
тереса младших школьников к декоратив-
но-прикладному искусству родного края 
в контексте применения материалов о ДПИ 
Курганской области – блок средств. Содер-
жание данного блока представлено двумя 
группами средств, используемых для до-
стижения цели рассматриваемого процесса: 
средства обучения и специфические сред-
ства, отражающие специфику ДПИ Южно-
го Зауралья. 

В традиционной для отечественного 
образования формулировке термина «сред-
ства обучения» данная группа средств рас-
сматривается как совокупность предметов 
и произведений материальной и духовной 
культуры, привлекаемых для педагогиче-
ской работы (наглядные пособия, истори-
ческая, художественная и научно-популяр-
ная литература и т.п.)» [10, с. 10–19]. Сюда 
относят две группы средств – вербальные 
(слово (речь педагога), статьи, учебные из-
дания и мн. др.) и учебные (учебная тех-
ника и учебные приборы, демонстрацион-
ные средства).

Что касается специфических средств, 
отражающих специфику ДПИ Южного 
Зауралья, используемых в качестве педа-
гогического инструментария для разви-
тия познавательного интереса младших 
школьников к декоративно-прикладному 
искусству родного края, то сюда относят-
ся: произведения ДПИ мастеров Курган-
ской области (либо их фото, репродукции, 
копии), которыми украшены интерьеры 
домов, где живут учащиеся (скульптуры 
малых форм, керамика, изделия из металла 
и лозы, декоративная роспись на предметах 
быта и т.д.); присутствующие на памятни-
ках деревянной и каменной архитектуры 
элементы декора (наличники окон; камен-
ные и резные деревянные ворота, декор 
крыш; элементы декора, украшающие вход-
ные группы в дом и крыльцо и т.д.); про-
изведения ДПИ родного края, хранящиеся 
в сельских, районных, городских и област-
ных музеях Курганской области; школьных 
музейных комнатах и т.д.

Далее нужно охарактеризовать третий 
блок педагогического инструментария раз-
вития познавательного интереса младших 
школьников к декоративно-прикладному 
искусству родного края – форм организа-
ции данного процесса.

Данный блок содержит две группы 
форм: формы развития рассматриваемо-
го качества личности учащихся младших 
классов, связанные с урочной и внеурочной 
деятельностью. 
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Первую группу форм составляют тради-
ционные, нетрадиционные и интегрирован-
ные уроки. В качестве уроков, нацеленных 
на развитие познавательного интереса млад-
ших школьников к ДПИ Курганской обла-
сти, выступают уроки окружающего мира, 
изобразительного искусства, технологии 
и т.д. Здесь дети могут освоить учебный ма-
териал, освещающий историю, традиции, 
изобразительные и выразительные сред-
ства, отражающие специфику ДПИ данно-
го региона. Кроме традиционных форматов 
уроков возможным является использование 
форматов уроков нетрадиционного характе-
ра (урок – пресс-конференция, урок-иссле-
дование, урок-игра, уроки-выставки, инте-
грированные уроки). 

Вторая группа форм развития позна-
вательного интереса младших школьни-
ков к декоративно-прикладному искусству 
Курганской области расширяется за счет 
форм внеурочной деятельности в началь-
ной школе, среди которых в рамках нашей 
работы представлены: посещение выста-
вок ДПИ местных мастеров в рамках вне-
урочных экскурсий, проведение школьных 
выставок ДПИ, проведение мастер-клас-
сов по ДПИ педагогами начальной школы, 
кружковая работа по освоению ДПИ род-
ного края, организуемая с участием мест-
ных краеведов, и т.д.

Таким образом, использование декора-
тивно-прикладного искусства родного края 
будет не только оправданным средством 
развития познавательного интереса млад-
ших школьников, но и максимально доступ-
ным ресурсом, используемым для решения 
задачи воспитания у детей данного возраста 
любви к своей Родине и к своей культуре, 
обозначенной в обновленном Федеральном 
государственном образовательном стандар-
те начального общего образования. Однако, 
чтобы применение данного ресурса было эф-
фективным, необходим грамотно спроекти-
рованный педагогический инструментарий.

Заключение
В качестве результатов исследования 

представлен ряд положений, важных для его 
дальнейшего проведения:

1. Понятие «познавательный интерес  
младшего  школьника к декоративно-при-
кладному  искусству родного края» опреде-
ляется авторами  как  избирательное отноше-
ние ребенка данного возраста к освоению 
области знаний, связанной с видами и техни-
ками указанного ДПИ (художественные из-
делия, имеющие практическое назначение 
в быту, и их художественная обработка, 
то есть создание и украшение утвари, мебе-
ли, ткани, орудий труда, игрушек и т.д.), за-

родившимися и развивающимися на терри-
тории, являющейся малой родиной для лю-
дей, которые здесь родились и провели свое 
детство (в контексте данной работы – 
на территории Курганской области).

2. Для развития у учащихся младших 
классов изучаемого вида познавательного 
интереса необходим специально спроек-
тированный педагогический инструмента-
рий, в качестве которого в данной работе 
выступает совокупность образовательных 
инструментов, подобранная для разви-
тия указанного качества личности ребенка 
и включающая три взаимосвязанных блока: 
блок общедидактических и специальных 
методов; блок средств, наполненный учеб-
ными и специфическими средствами, от-
ражающими специфику работ по ДПИ ма-
стеров Курганской области (либо их фото, 
репродукций, копий); блок урочных и внеу-
рочных форм организации обучения.

3. Процедура проектирования педаго-
гического инструментария, необходимого 
для развития рассматриваемого качества 
личности младших школьников, является 
одним из видов педагогического проекти-
рования, логика осуществления которо-
го предопределяется рядом выстроенных 
определенным образом исследовательских 
действий (шагов): 

1) использование потенциала понятий-
но-терминологического и классификацион-
ного анализа для определения понятия «де-
коративно-прикладное искусство родного 
края» и его видов применительно к Курган-
ской области; 

2) уточнение содержания понятия «педа-
гогический инструментарий, необходимого 
для  развития познавательного интереса  
младших школьников к декоративно-при-
кладному искусству родного края» с  помо-
щью систематизации результатов анализа 
имеющихся в научно-педагогическом фон-
де многочисленных работ; 

3) определение структуры данного вида 
педагогического инструментария в контексте 
учета специфики ДПИ данного региона, ото-
бражаемой через актуализацию потенциала 
средств обучения, характеризующих исто-
рию, традиции, изобразительные и вырази-
тельные средства ДПИ Южного Зауралья.

Применение спроектированного пе-
дагогического инструментария становит-
ся возможным при реализации ряда пер-
спективных направлений исследования, 
среди которых: разработка программного 
и учебно-методического оснащения рас-
сматриваемого процесса, выявление связей 
и характеристика взаимодействия началь-
ной школы и организаций культуры, досуга, 
просвещения и т.д. 
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