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Целью исследования является изучение проблемы художественного образования и определение даль-
нейших путей его развития. В статье проведен анализ научной литературы и исследований педагогов-иссле-
дователей проблемы художественного образования в педагогике. Рассматривая проблемы художественного 
образования, отмечаем, что в современности изменился характер взаимодействия человека с культурными 
ценностями, это существенно влияет на процесс развития художественного образования. Культурные цен-
ности становятся всё более доступными, знакомство с ними становится всё проще, вместе с этим меняется 
характер восприятия. В связи с этим стали применяться новые формы и способы связи с искусством для 
решения данной проблемы. Изучив определение «художественное образование», выяснили, что это понятие 
используется в трех категориях: совокупность знаний и навыков в области искусства; методы художествен-
но-творческой деятельности; структурированное художественное обучение. дается комплексное рассмотре-
ние понятия художественного образования, сравнительного обоснования определений и структуры художе-
ственного образования. В преодолении многих проблем и противоречий современности важную роль может 
сыграть именно художественное образование. Более эффективное использование ресурсов искусства дает 
художественное образование. Выявление и обоснование потенциала является основной задачей, указаны 
пути ее решения.
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the aim of the study is to study the problems of art education and to outline further ways of its development. 
the article analyzes the scientific literature and research of teachers and researchers of the problem of art education 
in pedagogy. considering the problems of art education, it is noted that the nature of human interaction with 
cultural values   has changed in modern times, this significantly affects the process of development of art education. 
cultural values   are becoming more accessible, acquaintance with them is becoming more and more simple, along 
with this, the nature of perception changes. in this regard, new forms and methods of communication with art 
began to be applied to solve this problem. having studied the definition of «art education», it turned out that this 
concept is used in three categories: the totality of knowledge and skills in the field of art; methods of artistic and 
creative activity; structured art training. a comprehensive review of the concept of art education, a comparative 
justification of the definitions and structure of art education is given. it is art education that can play an important 
role in overcoming many problems and contradictions of our time. More efficient use of art resources provides art 
education. identification and justification of the potential is the main task, the ways of its solution are indicated.
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После проведения научного исследо-
вания и анализа научной литературы [1–3] 
по вопросам художественного образования 
прослеживается отсутствие единой точки 
зрения об определении «художественного 
образования» [4, 5].

Цель исследования: изучение проблем 
художественного образования и определе-
ние дальнейших путей его развития.

В начале XX в. его понимание было вло-
жено в «развитие чувств и творческих спо-
собностей», «способность сознательно слу-
шать, понимать и создавать произведения 
искусства и способность участвовать в их 
создании», «обучение широкому спектру 
знаний по искусству». В литературе XX в. 
«художественное образование» как катего-
рия определяется как «профессиональная 
подготовка художественно-творческой де-

ятельности, а также совокупность знаний, 
полученных в результате этого обучения»; 
как «процесс овладения знаниями и навыка-
ми, приобретенными в процессе обучения... 
самой системой организации художествен-
ного обучения»; как «процесс и результат 
усвоения систематизированных знаний, 
навыков, необходимых для художествен-
ной и творческой деятельности... также... 
системы организации художественного об-
разования в художественно-педагогических 
учреждениях» [6]. В то же время в первой 
из вышеперечисленных публикаций худо-
жественное образование понимается как 
профессиональное художественное образо-
вание, в последующих его тип вводится как 
общее художественное образование.

Понимание представленного определе-
ния категории «Художественное образова-



 SCIENTIFIC REVIEW    № 6, 2019 

108  PedaGoGical sciences 
ние» показывает, что оно используется в та-
ких значениях, как: 1) совокупность знаний 
и навыков в области искусства; 2) методы 
художественно-творческой деятельности, 
приобретенные в процессе общего или 
профессионального образования; 3) струк-
турированная художественная подготовка. 
Таким образом, под художественным об-
разованием понимается, во-первых, худо-
жественная подготовка. Она дает человеку 
систематические знания о мире искусства, 
чтобы выполнять какие-либо виды дея-
тельности. Во-вторых, художественное об-
разование понимается как результат про-
цесса обучения. В этом контексте уровень 
художественного образования делится 
на общий и профессиональный. В-третьих, 
под художественным образованием по-
нимается совокупность учреждений, в ко-
торых осуществляется воспитание и раз-
витие, формирующие культуру личности. 
В этом смысле мы можем говорить о ху-
дожественном образовании как о систе-
ме. Таким образом, можно сделать вывод, 
что художественное образование пред-
ставляет собой многоотраслевой струк-
турированный организационный процесс 
художественного и культурного развития 
личности и поэтому художественное об-
разование, как и образование в целом, 
является сложным – оно осуществляет-
ся в разных плоскостях: методический 
(Б.М. Целковников, Е.Б. Абдуллин), пси-
хологический (В.Г. Ражников, В.И. Петру-
шин, Т.А. Колышева), культурный, учеба 
(Л.А. Рапацкая, Ю. Мариуполь), профес-
сионально-педагогический (Н.А. Терен-
тьева, Л.Г. Ар-Чажникова), изорический 
(Е.А. Бодина, Н.А. Миронова, О.А. Апрак-
сина, С.И. дорошенко). На разных уровнях 
образования возможно выделить по своим 
аспектам научного анализа [7, 8].

Ученые сходятся во мнении, что худо-
жественное образование включает в себя 
две связанные между собой области [9–11]: 

1) изучение истории искусства, которая 
позволяет углубиться в сферу универсаль-
ного духовного опыта;

2) помогает сочетать творчество и эмо-
циональный опыт.

Успех человеческой деятельности воз-
можен только тогда, когда у человека есть 
возможность художественно развиваться. 
Таким образом, образуется развитие твор-
ческих способностей человека, происходит 
развитие его способностей и творческого 
потенциала. Это говорит о том, что худо-
жественное образование помогает человеку 
воспринимать многообразный мир и само-
стоятельно развиваться, то есть формирует 
культуру восприятия.

Искусство имеет огромную образова-
тельную ценность, поэтому больше раз-
вивается художественное образование, 
а в развитии большого количества информа-
ции помогают методы искусства языки, тем 
самым увеличивают его эмоциональный 
состав (Ю.М. Лотман, А.А. Криулина) [12]. 
Л.Н. Столович писал о схожести искусства 
и образования, поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что если объединить эти две 
сферы, то последует повышение культур-
ной деятельности человека [13].

В связи с этим, по нашему мнению, 
интересно полагать, что существуют два 
способа познания мира: художественный 
и научный. В своих исследованиях ученые 
рассуждают и доказывают, что научный 
путь познания включает в себя понима-
ние содержания предмета, что приводит 
к познанию, связанному с пониманием 
мира, его явлений и законов развития. Го-
воря о художественном способе познания, 
мы имеем в виду жизнь или опыт его со-
держания, результатом которого является 
эмоционально-ценностное отношение че-
ловека к миру.

Таким образом, невозможно целостно 
и со всех сторон изучить предмет только 
с помощью силы науки. Поэтому необ-
ходимо использовать навыки образного 
мышления, сформированные в процессе 
овладения искусством, воспитания вообра-
жения и интуитивных (ненаучных) спосо-
бов проникновения в суть вещей (эмоций, 
чувств). Потому что только через искусство 
можно передать невыразимое (Ф.И. Шаля-
пин). На развитие интеллекта в процессе 
развития личности влияет именно развитие 
эмоций [14].

На основании анализа образовательных 
процессов в университетах художественной 
профессии можно утверждать, что искус-
ство как основное содержание образования 
предполагает возрождение духовных основ 
личности как ценной составляющей сту-
дентов и студентов. Это связано с тем, что 
искусство находится в эпицентре образова-
тельного процесса. Искусство позволяет от-
крыто выражать эмоции, природные впечат-
ления, переживания и постоянно проводить 
разнообразные творческие занятия. Со-
держание образования, его формы, методы 
и технологии могут быть улучшены только 
на основе ценностей искусства. Искусство 
является основой художественного образо-
вания. Это связано с тем, что безусловной 
ценностью является неповторимость и уни-
кальность любого произведения искусства.

Методы деятельности, методы, цель, 
содержание, формы, средства – можно рас-
сматривать как связанные между собой 
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компоненты художественного образова-
ния. При этом невозможно приблизиться 
к функции искусства. Образование с точки 
зрения традиционной системы образования 
является закрытым. Но каждый компонент 
имеет свою важную функцию, изменения 
которой могут помешать работе в целом. 
Поэтому система реализации творческого 
потенциала является достаточно сложной, 
а художественное образование следует рас-
сматривать как открытую социальную си-
стему. В этой системе эффективность раз-
вития определяется степенью открытости, 
происходит постоянный процесс контакта 
с окружающим миром.

Если мы изучаем художественное об-
разование с точки зрения процесса, обе-
спечивающего качество, то оно может быть 
представлено как долгосрочный процесс, 
который не заканчивается. Художественное 
образование, рассматриваемое как процесс, 
неизменно имеет отсроченный и промежу-
точный результат. Несомненно, что на по-
вышение культурного потенциала общества 
существенно влияет рост художественной 
культуры. А от педагогического процесса 
зависит художественное образование.

В 1980–1990-х гг. были созданы автор-
ские программы, школы, методики, на-
правленные на развитие художественной 
педагогики. Художественная педагогика 
рассматривалась в процессе исследования 
как основа художественного образования. 
В развитии и воспитании личности осо-
бую роль играла личностно-ориентирован-
ная педагогика.

Институт художественного образования 
РАО в своих исследованиях выделял общие 
черты художественной педагогики, кото-
рые развиваются в современных условиях 
модернизации образования. Этот концепту-
альный, научный, художественный подход 
к художественному образованию предпо-
лагает изучение на природу и законы ис-
кусства художественных проблем. В то же 
время артистизм выступает основой иссле-
дуемого (познаваемого) объекта или явле-
ния, направленного на выбор содержания 
и методологических основ.

Формирует нового человека, отлича-
ющегося социально, культурно, психо-
логически от предыдущих поколений. 
Современная культура постоянно обнов-
ляется и усовершенствуется, идя в ногу 
со временем. Эти изменения выражаются 
в новых формах языка и общения, на кото-
ром отражены новые средства культурно-
го общения, использование компьютеров 
и интернета. Образование в тесной связи 
с экономической, социальной и культур-
ной существует как одна из составляющих 

общества. Отход от решения жизненных 
проблем в виртуальной реальности, рас-
пространение массовой культуры уже 
остается в прошлом, в современном мире 
использованы новые интерпретации куль-
туры и искусства.

Важностью овладения основами худо-
жественной культуры человечества опре-
деляется необходимость изучения искус-
ства; помочь в использовании компетенций 
в культуре жизни, развитии культуры про-
фессиональной и личной. Прослеживается 
необходимость актуализации в обществе 
развития личности эстетического и ху-
дожественного в изменчивом и многооб-
разном мире. Система образования вы-
нуждена меняться, всё больше отвечая 
современным требованиям, касающимся 
как языка, так и искусства – это связано 
с повышением новых коммуникацион-
ных технологий, использования интернета 
и компьютеров, изменения в глобализации 
мирового интеллекта.

В качестве методологической основы 
для разработки и реализации образова-
тельного стандарта четко указывается, что 
высшее образование должно быть нрав-
ственным, особое внимание должно быть 
уделено развитию творческой личности, 
культурных и духовных традиций многона-
циональных народов России.

Анализ исследований таких ученых, как 
Б.П. Юсова, Т.С. Комарова, Л.Л. Алексее-
ва, Е.М. Акишина и др. [15–17], позволяет 
заметить, что это размышления о возмож-
ностях художественной педагогики и худо-
жественного образования в преодолении 
глобальных проблем и противоречий на-
шего времени, изучение наиболее эффек-
тивного использования искусства в художе-
ственно-образовательном процессе.

В различных аспектах может быть рас-
смотрено художественное образование, ко-
торое может представлять очень сложную 
систему. Рассматривается как процессно-
институциональный феномен общества, 
система художественных знаний и художе-
ственно-творческая работа. Поэтому при 
наличии различных рубрик изучения худо-
жественного образования может объяснить 
отсутствие единого определения художе-
ственного образования, вместе с тем это яв-
ление уже хорошо изучено.

Авторы понимают как исторически из-
меняющиеся формы процесса развития, об-
учения, воспитания само художественное 
образование. Использование художествен-
ного образования свидетельствует о схоже-
сти взглядов разных ученых, вместе с тем 
единое определение понятия «художествен-
ное образование» пока отсутствует.
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Всей системой художественного об-

разования осуществляется процесс худо-
жественного образования, развития, об-
учения – так утверждает большинство 
исследователей. Суть системы понятна 
с точки зрения функционального подхода. 
Компоненты образовательного процесса 
в процессе развития человека находятся 
под пристальным вниманием ученых и ис-
следователей художественного образова-
ния. Система художественного образования 
неразрывно связана с формированием ху-
дожественно развитой личности, а значит, 
формированием качества личности, не за-
висимо от различных изменений [18].

другие ученые [19–21], опираясь 
на деятельностный подход, решают рас-
сматриваемую нами проблему немного 
по-другому, путем выбора видов художе-
ственно-творческой деятельности. Однако 
практика показывает, что активный подход 
к художественному воспитанию личности 
не дает ответа на вопрос о том, как вовлечь 
учащихся в деятельность, чтобы стимули-
ровать развитие художественной культуры 
личности на протяжении всей жизни.

В настоящее время занятия искусством 
не являются обязательными и важными. 
дети давно воспринимают занятия искус-
ством даже иногда с какой-то насмешкой. 
Это связано также с нехваткой денежных 
средств в развитии культурных областей. 
В условиях преобладающего сегодня от-
ношения к художественной культуре соот-
ветствующий цикл школьных дисциплин 
неизбежно оказывается на третьем плане. 
Статус учителя, преподавателя, воспита-
теля ещё находится на достаточно низком 
уровне, необходимо внимательно относить-
ся ко всем участникам и руководителям об-
разовательного процесса. 

Проблема заключается в том, что пред-
ставленные идеи исследования описывают 
различные пути художественного и куль-
турного развития личности путем разделе-
ния системы художественного образования 
на ее составляющие. другими словами, те-
ория определяет средства и структуру худо-
жественного образования, а понятия «сред-
ства» (типы образовательных учреждений) 
и «структура» (по определению Н.Ф. Ов-
чинникова, «разные уровни») обозначают 
систему художественного образования как 
художественно-образовательный объект, 
возникший на частной научной стадии ана-
лиза системы. Эти различия указывают, 
с одной стороны, на художественное об-
разование как разнообразную категорию; 
с другой – «присущей человеческому по-
знанию способности отвлекать от полноты 
этого разнообразия, ограничивать его опре-

деленными практическими и теоретически-
ми проблемами» [22–24].

Нам представляется, что на развитие 
художественной культуры личности в про-
цессе художественного образования влияют 
все ее структурные составляющие в их от-
ношениях как целостного явления. Поэто-
му практически невозможно охарактеризо-
вать и описать так это явление. По мнению 
В.Г. Афанасьева, качественные характери-
стики, которыми обладает целостное обра-
зование, не содержатся в его составных ком-
понентах. Характеризуется особым типом 
взаимодействия с внешней средой. Чтобы 
рассматривать художественное образование 
как систему, необходимо выявить особенно-
сти процессов, их системные интегративные 
свойства [25, 26].

И.В. Блауберг проводил большой, очень 
глубокий анализ проблем целостности. 
Он исследовал точки зрения различных педа-
гогов-исследователей о взаимосвязи понятий 
«целостность», «целое», «часть», «система» 
и пришел к выводу, что целостность – это 
понятие сложности явлений. Одновременно 
с этим утверждением интеграция структур-
ных уровней сложной организации явлений 
и разного рода процессов, существующих 
в различных моментах научного познания 
и философского познания [27]. На формиро-
вание культуры личности, в частности худо-
жественной, а также на совершенствование 
педагогической и любой другой практиче-
ской деятельности направлена целостность. 
По словам И.В. Блауберга, он имеет двух-
слойную структуру, которая включает раз-
личные знания. Знания, имеющиеся в фонде 
педагогической науки как теоретической, так 
и практической, являются основой слоя це-
лостности. В качестве примера можно рассма-
тривать знания о содержании художественной 
культуры личности учащихся, о способах ее 
формирования в процессе обучения молодо-
го поколения [28]. Точку отсчета для научных 
исследований формирует слой целостности, 
называемый потенциалом. Многие новые пе-
дагогические факты это могут объяснить.

заключение
Перед нами стояла задача выявить и обо-

сновать потенциал. Этот потенциал должен 
стать впоследствии частью педагогических 
научных знаний, в связи с тем, что проблема 
художественного образования многократ-
но обсуждалась. Способствовать познанию 
учащихся, младшего поколения на нацио-
нальных ценностях художественной куль-
туры общества будет функционирование 
региональной системы художественного 
образования, для создания которой должны 
создаваться все необходимые условия.
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