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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акгуальность исследования. Конец ХХ века знаменует доминирующее 

распространение визуальных форм культуры. Человек находится под по

стоянным воздействием как эстетически организованных, так и стихийных 

визуальных "принудительных" форм предметного окружения. Он воспри

нимает не только поток информации, но и такие ферменты, которые авто

матически, вне рефлексии формируют его взгляды, представления, вкусы. 

Воздействие изобразительных форм на человека может иметь не только по

ложительный, но и негативный эффект, влиять на развитие как хорошего, 

так и дурного вкуса. 

Процесс гуманизации и гуманитаризации высшей школы позволяет 

рассмотреть ее сегодня как более активную форму передачи и присвоения 

художественного наследия и эстетического опыта. В сфере педагогики ис

кусство, как известно, является основным средством эстетического воздей

ствия. 

Критерием эстетически развитой личности выступает степень развития 

основных форм эстетического сознания: восприятия, чувства, вкуса, идеала 

и т.д. Целью любой системы эстетического воспитания является направлен

ное развитие этих составляющих, в том числе и эстетического вкуса. Важней

шей составной частью процесса эстетического воспитания в учебном процессе 

должны стать выработанные психолоrо-педаrоrические нормативы орrаниа

дии процесса педагогического воздействия, выступающие и как условия, и 

как средства развития. 

Сегодня все более явственно обозначаются противоречия между недоста

точнОL"Тью довузовского ЭL"Тетическоrо развития и сложностью компенсации 

его в вузе; важнОL"ТЬЮ задачи подготовки разностороннего духовно рюви

тоrо специалиста и теоретической неразработанностью проблем воспита

ния отдельных форм эстетического сознания и качеств личности, в том чис

ле эстетического вкуса: между требованиями современной системы образо

вания и слабой эстетической подготовкой преподавателей. 
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Данные противоречия обуславливают актуальность насто11111еii ра(нп1,1, 

направленной на совершенствование системы эстетического 1юс11111а1111!1 11 

вузе. Не претендуя на охват проблем всей системы вузовского :ктс111•1сс1ш1·0 

воспитания, вьщеляем локальную проблему воспитания эстети•1сс1<ш·о ""уса 

средствами изобразительного искусства как одного из главных фс11оме1нш 

его развития в рамках учебного процесса вуза. Поэтому тема иссж:11011а111111 

формулируется следующим образом: "Воспитание эстетичес1юl'О 1щуса 

средствами изобразительного искусства". 

Цель исследования - определение эстетического вкуса как оGъскта 

направленного воспитания средствами изобразительного искусства. 

Объект исследования - процесс воспитания эстетического вкуса 

студентов. 

Предмет исследования - психолого-педагогические условия воспитания 

эстетического вкуса средствами изобразительного искусства. 

Гипотеза исследования - психолого-педагогические условия обеспечи

вают воспитание эстетического вкуса, если: 

- в основу положен принци{I искусствоведческого анализа формаль

ных качеств и выразительных средств художественного произведения; 

средством реализации выступают разработанные специальные 

формы и методы аудиторного воздействия, направленные на воспитание 

чувства формы, на формирование целост_ности восприятия и чувственных 

установок на оценочном уровне. 

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования: 

1. Раскрыть содержание теоретических проблем эстетического вкуса в 

исторической изменчивости, динамике современного развития культуры, в 

контексте понятийного аппарата современной эстетики и 11едагогики 

искусства. 

2. Определить психолого-педагогические условия специфического воз

действия изобразительного искусства на воспитание эстетического вкуса. 

3. Экспериментально проверить эффективность воспитания эстетиче

ского вкуса средствами изобразительного искусства. 

Методологической основой исследования явились исторический, систем

но-целостный, деятельностный подходы. 
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Теоретическую основу исследования составили труды классиков фило

софии, а также специальные работы отечественных и зарубежных эстетиков, 

в которых дана общая теоретическая концепция категорий эстетического 

вкуса (Э. Берк, Г. Гегель, И. Кант, И.А. Ильин, Хосе-Ортега-и-Гассет, 

А.Ф. Еремеев, М.С. Каган, Л.Н. Коган, А.С. Молчанова, Е.Г. Яковлев); 

труды по проблемам теории эстетического воспитания (Г.З. Апресян, 

Н.И. Киященко, Ю.У. Фохт-Бабушкин); по проблемам эстетического вос

питания различных социальных и возрастных групп (С.А. Аничкин, 

Л.А. Волович, О.А. Лармин, Б.Т. Лихачев, В.К. Скатерщиков, Т.В. Шурта

кова, Б.А. Эренгросс и др.); труды в области гуманитарных знаний более 

общего характера, в которых затрагивается психолого-педагогическая про

блематика диссертации (А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, В.П. Зинчен

ко, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, С.Л. Рубинштейн, Н.М. Тарабукин, 

В.П. Эфроимсон и др.), а также труды, имеющие более широкую просвети

тельскую значимость (М.М. Бахтин, П.П. Блонский, Д.С. Лихачев, Э. Фромм, 

П.П. Чистяков); труды по теории деятельности, теории содержания учебно

го процесса, программированного обучения (В.И. Андреев, С.И. Архан

гельский, В.С. Безрукова, В.А. Вербицкий, В.И. Загвязинский, В.В. Краев

ский, А.А. Кыверялг, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер). 

Специфика более частных теоретико-методологических оснований 

заключается в использовании исследований смежных гуманитарных наук: 

искусствозюшия, психологии, социологии культуры, а также методов 

искусствометрии, семиотики и др. (Р. Арнхейм, Ю.М. Лотман, Б.А. Раушен

бах, Б.А. Успенский, П.М Якобсон и др.). Обращение к ним вызвано синте

тическим характером исследуемого объекта. В качестве источников анализа 

современной художественной культуры и искусства использовалась искус

ствоведческая литература (М.В. Алпатов, Д.Е. Аркин, Б.Р. Виппер, 

Н.Н Волков, В.Г. Власов, И.Э. Грабарь, С.М. Даниэль, Н.А. Дмитриева, 

Л.В. Мочалов, Б.В. Павловский, В.М Полевой, С.Х. Раппопорт, А.А. Фе-

доров-Давыдов). \ 
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Реализация целей и задач, а также проверка гюютс·11,1 осуществлялась 

посредством комплекса методов: историко-теоретичсскон) исснсдования -

анализа и синтеза; эмпирического исследования - изу•1с11ия литературы, 

результатов работы студентов; педагогического эксперимснтаньного иссле

дования, опросных методов (анкеты, интервью). 

База исследования: экспериментальное обучение проходило в есте

ственных условиях учебного процесса на электроэнергетическом факульте

те Уральского государственного профессионально-педагогического уни

верситета (УГППУ). Обучающий этап продолжался два года при участии 

164 человек - студентов третьих курсов. 

На первом этапе исследования (1992 - 1993) определены проблема, 

цель, предмет, объект, методологические основы, методические средства, 

изучалась литература по теме исследования. 

На втором этапе (1993 - 1994) разработаны учебные программы, специ

альный видеоряд и программированные задания, одновременно проводи

лась опытно-экспериментальная работа, в процессе которой совершенство

вались методические средства, уточнялись теоретические положения. 

На третьем этапе (1994 -1995) проанализированы результаты экспери

ментальной работы и обобщены материалы исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Педагогический процесс строится исходя из теоретико

методологического определения эстетического вкуса и представляет собой 

оптимальную комбинацию средств и условий эстетического воздействия. 

2. Определены специальные формы и методы воспитания эстетическо

го вкуса в учебном процессе, включающие специальные визуальные про

граммы, методику анализа художественных произведений и др. 

Пракrическая значимость исследования связана с разработкой психолого

педагогических условий и программированных заданий, способствующих 
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направленному воспитанию эстетического вкуса в рамках учебного процес

са вуза; создание специальных визуальных программ позволяет использо

вать методику искусствоведческого анализа художественных произведений 

в практике эстетического воспитания студентов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

l. Эстетический вкус как одна из форм эстетического сознания является 

объектом направленного воспитания средствами изобразительного 

искусства. 

2. Направленное воспитание эстетического вкуса осуществляется по

средством специальных психолого-педагогических условий и визуальных 

программ анализа · произведений изобразительного искусства в рамках 

учебного процесса в вузе. 

Апробация материалов исследования осуществлялась на научных кон

ференциях и семинарах внутривузовского, регионального и международно

го уровней (1991, 1994, 1995), в докладах на заседании кафедры философии. 

Методразработки и рекомендации по материалам исследования при

менялись в практике эстетического воспитания студентов УГППУ, Фонда 

творческой педагогики (при УрГУ), Уральской академии искусств и худо

жественных ремесел им. Демидовых, С-Петербургском университете эколо

гии и искусства. 

В 1990 - 1991 гг. диссертантом бьша разработана и внедрена "Про

грамма по реабилитации больных детей средствами искусства" (г. Москва, 

санаторно-лесная школа № 9, по линии общества "Милосердие"). 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заюпочения, списка 

mпературы. 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследоваIШЯ и ее 

практической значимости, определен объект, предмет, цель, гипотеза и ме

тоды исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость 

работы, сформулированы положения, выносимые на защиту. 
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В первой ГJ1аве "Формирование эстетического вкуса как существенный 

аспект эстетической культуры JШчности" раскрывается содержание теоре

тических проблем эстетического вкуса в исторической изменчивости и ди

намике современного развития культуры, дано собственное определение эс

тетического вкуса. 

Первь1й параrраф "История возникновения и эволюция категории 

"эстетический вкус" посвящен истории возникновения и эволюции "эсте

тического вкуса" как категории эстетики, что дает возможность проследить 

не только изменение понимания вкуса от первых суж.дений о нем в антич

ности до современных эстетических теорий, но и увидеть, какие качествен

ные особенности выявляются, выходят на первый план в зависимости от 

эстетической практики. 

Более подробно рассмотрены взгляды западно-европейских философов 

XVII века, когда вся эстетика этого периода определялась как "эстетика эс

тетическо~:;о, вкуса". Разработанные там положения бьIJШ распространены в 

бqлее поздние эпохи, не утратив своего значения до наших дней. Теорети

ческие изыскания в области вкуса имели самые широкие последствия в 

культурной практике того времени. Бьшо заявлено общекультурное и 

антропологическое значение хорошего вкуса. Подчеркиваются факт измен

чивости вкуса, его отличие от разума и образования. Этикет и идеалы хо

рошего вкуса бьuш особенно популярны в придворных и аристократиче

ских салонах Франции XVII века. Во второй половине XVII века культура 

"хорошего вкуса" бьша ассимилирована верхушкой передового мещанства. 

ЕсJШ в салонно-придворной культуре сферой проявления хорошего вкуса 

бьша светская жизнь и нравственность, то теперь вкус стал еще и способ

ностью воспринимать и оценивать произведения литературы и искусства. 

С этого времени категория вкуса становится предметом длительного 

(около 150 лет) интереса философии Франции, а затем Англии и Германии. 

ПредставЛЯJШ вкус по-разному: как врожденное генетическое чувство красо

ты (Хатчесон), как эмпирическое и социально-приобретенное свойство (Юм), 
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интегративная активность инте.rшекта и воображения на уровне JШчности и 

норма на социальном уровне (Берк). 

В немецком·Просвещении рационалистическая традиция в понимании 

вкуса акцентирует непосредственную достоверность суждения. В этом слу

чае вкус отождествляется со здравым смыслом. И. Кант дает наиболее пол

ную систематизацию опыта вкуса. В его эстетике понятие "вкуса" раскры

вает общественный характер искусства, поскольку изначально несет в себе 

характеристику "культурности"· человека, его общественно-исторического 

качества. Именно в немецкой традиции отчетливо бьшо представлено, что 

вкус не является чем-то JШчным, индивидуальным, но является феноменом 

общественным. Вкус у Канта объединяет в себе природный и духовный ас

пекты человеческого существования, знаменует гармонию чувственного и 

рассудочного, представляется образцом внутренней целостности. 

Позже понятие "вкуса" теряет свое ключевое значение, вьmолнив свою 

исгоричес:кую функцию рефлексии эстетического чувства и уступает место 

новым критериям эстетического суждения. 

У Гегеля вкус охватывает очевидное и в этом смысле не предполагает ра

боты ума, рефлексии. Вкус уступает место гению. За вкусом все больше за

крепляется значение консервативной сиm,1, отвергающей все оригинальное, 

непривычное, необычное, не признающей новизны в обласги искусства. 

В кантовском понятии вкуса не нашло отражения представление об 

объективной изменчивости вкуса. Вследсгвие этого оно не стало универсаль

ным эстетическим понятием. Но из этого, однако, не следует, что в индиви

дуально-JШЧНостном плане вкус стал явлением ненужным, хотя в структуре 

JШЧности и ее отношении к искусству эстегический вкус по-прежнему зани

мает свое место. Однако нередко эстетический вкус как естественная спо

собность восприятия искусства противопоставляется эстетическому созна

нию как носитеJIЮ идеологии времени, социальных норм восприятия, стан

дартных представлений о красоте. 

9 



К эстетическому вкусу обращаются индивидуаJшстические ко1щепции 

XIX - начала ХХ века. У Ницше вкус выступает как естественно-природ

ное, ;волевое усилие в утверждении собственных идеалов в условиях агрес

сивно-грубого вкуса толпы. 

В работах классиков марксизма эстетический вкус рассматривается как 

общественно-историческое, социальное явление, как момент развития обще

ственно-исторической практики. Эсrетический вкус как ttувство общественно

го человека формируется в процессе всей человеческой деятельности. 

Таким образом, содержание эстетического вкуса исторически детерми

нировано. Оно подвергалось различным толкованиям и трактовкам в силу 

идеологических, политических, религиозных и других целей, либо в нем на

ходmш отражение доминирующие теоретические концепции своего време

ни. Итак, эстетический вкус - категория изменчивая. Кроме того, что очень 

важно, исrорическая интерпретация вкуса позволяет рассмотрегь развитие 

куJШrУРы ·общества через призму эстегического вкуса. 

Второй параграф "Анализ современных трактовок категории "эстети

ческий вкус" доказьmает существующую категориальную размытосrь дан

ного понятия. Дефиниция "эстетический вкус" вЮIЮчается в педагогиче

скую литературу; связанную с работами по эстетическому воспитанию, 

является. рабочим понятием в художественной критике, теории эстетиче

ских суждеIШй и теории восприятия художественных произведений. 

Некоторые. ученые остались на позициях категориального значения 

эстетического вкуса. Среди них теоретик философии искусства А. Банфи, 

один из основоположников герменевтики Х.Г. Гадамер и видный предста

витель анаmпической эстетики Ф. Сиблей. 

Большинство теоретиков эстетического вкуса считает, что в способ

ности эстетического вкуса можно выделить три основных компонента: 

фиксацию внимания, чувствование и оценку. В результате неотъемлемым и 

существенным аспектом суждения эстетического вкуса является его оценоч

ный, аксиологический характер. 
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В целом эстегический вкус предстает как : 

- элемент эстегического сознания, выступаюпщй в качестве особого регу;; 

лятора эстегического восприятия человеком мира и своей деягет,ности; 

- средство отражения эстетических качеств предмегов, явлений и про

цессов; воплощение эстегического отношения человека к ним в эмоциональ

ной форме; критерий совершенства деятет,ности, преобразующей мир по 

законам красоты; 

- устойчивая система симпатий и антипатий; суждение, содержащее 

оценку явлений, процессов и предметов (красивых-безобразных, гармонич

ных-дисгармоничных и .цр.); система предпочтений в области искусства, 

среды общения, предметного окружения, манеры поведения, где вкус выступа

ет как норма; 

- исторически сложившаяся способность чеповека к различеmпо, пони

маmпо и оценке явлений действительносги и искусства; 

- синтез логической и эмоциональной способностей оценки прекрасно

го и безобразного, передающих связи человека с природой и социальным 

миром. Единство эмоционально-рационального в эстетическом вкусе про

является через взаимосвязь эстетического чувства и эстетического идеала 

(рацио). Вкус, таким образом, оказывается срединной областью эстетиче

ского сознания, испытывая вПИЯIШе двух поmосов. В силу этого он имеет 

различные оттенки и характеристики в пределах заданных границ (чув

ственное-рациональное, переживание-суждение, врожденное-приобретенное, 

природное-социальное, mпуитивное-логическое). 

Размытость, неопределенность, обтекаемость, множественность смыс

лов, вариативность формулировок и определений имеют, на наш взгляд, 

нескот,ко причин. Современное определение эстетического вкуса, как и 

раньше, отражает доминирующие требования и цели, которые общество 

предъявляет к нему в обозримых пределах. 

Таким образом, теоретическую неразработанность проблем эстетиче

ского вкуса объясняет множественность уровней феномена эстетического 
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вкуса: так, категории чувства лежат в области психофизиологических, 

искусствометрических, семиотических знаний, а идеал - в области социаль

ных наук. Специфика данного феномена должна учитываться и в педагоги

ческой практике эстетического воспитания при разработке психолого-педа

гогических условий формирования эстетического вкуса. 

Третий параграф "Вкус как условие художественного и эстетического 

развития личности" рассматривает вкус как объект целенаправленного 

развития. 

Развитие вкуса -- составная часть эстетического воспитания. Вкус фор

мируется как системой искусств в целом: живописью, музыкой, театром, 

кино, mпературой, прикладными художественными формами, так и всем 

эстетически организованным окружением человека. Среди средств воздей

ствия на формирование вкуса наиболее существенными являются визуаль

ные объекты. Из всех специально гармонизированных визуальных структур 

задачам воспитания вкуса наиболее соответствует изобразительное искус

ство. Роль изобразительного искусства в эстетическом развитии личности 

общеизвестна. Его колоссальный воспитательный потеmщал может являть

ся основой собственно эстетического воспитания, а также усшшвать любой 

другой воспитательный процесс. 

В педагогической практике эстетическое воспитание иногда сводится к 

художественному или подменяется им, что неправомерно, так как цели, ме

тоды и средства этих форм воспитания неодинаковы. Поэтому необходимо 

дать более четкое разrраничение понятий "эстегическое" и "художественное". 

Эстетическое - это только отношение, которое окрашивает тобой вид 

деятельности и может существовать за пределами искусства. Искусство не 

является лишь эстетическим феноменом, вюпочая и внеэстетические момен

ты. Художественное воздействие не всегда совпадает с воздействием эсте

тическим. Оно может бьпъ составной частью эстетического не в какой-то 

особой эстетической деятельности, а во всем многообразии социальной 

деятельности, пронизанной эстетическими отношениями. Эстетическое 
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вбирает в себя художественное постольку, поскольку последнее оказывает 

воздействие на формирование эстетического сознания, в частности эстети

ческого вкуса (А.Ф. Еремеев, М.С. Каган). Эстетический вкус социально 

обусловлен, поддается направленному воспитанию и является объектом 

педагогического воздействия (В.К. Скатерщиков). В педагогической прак

тике как нигде очевидНо сращение эстетического и художественного. · Во 

избежание методологической путаницы необходимо четкое разграничение 

эстетического воспитания и художественного образования. 

Эстетическое воспитание - процесс направленного воздействия на со

знание и духовный мир личности, на формирование высшей человеческой 

чувственности (Ф. illИJIJiep, Л.С. Выготский). Эстетическое восприятие, 

эмоция, чувство, вкус, ценность, суждение, идеал, теория - все это не только 

специфическая иерархия форм эстетического сознания, но также цель и со

держание эстетического воспитания, определяющие методы, средства:, -эта

пы психолого-педагогического воздействия и критерии его оценки. Неиз

бежна трансформация и подвижность системы эстетического воспитания 

под вmшнием экономических, социально-культурных изменений, наличия и 

состояния каналов и средств эстетического ВJШЯНИЯ, степени соединения за

дач эстетического с другими направлениями воспитания. 

Под художественным образованием понимается подготовка профес

сиональных кадров в сфере искусства. В более широком плане под художе

ственным образованием понимается определенная культура, вюnочающая в 

себя специфические знания художественного языка, видов искусства, тра

диций, истории. В то время как в эстетическом воспитании опыт закреплен 

только во вкусах и взглядах, искусство имеет в виду реальный опыт вос

приятия, определенные навыки, умение перейти от традиционного к не

обычайному, разВiпие фантазии, ассоциаций. Художественное не воспри

нимается буквально, оно достраивается, оно активно, способно к сотвор

честву, к сопереживанию. И в этом плане художественное образование -

это развитие способности к со-бытию (М.М. Бахтин). 
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Таким образом, художественное образование помимо профессиональ

ной имеет направленность на потенциального "потребителя" искусства. 

Художественное воспитание ликвидирует бессистемность процесса вос

приятия, упорядочивает его, учит находить в произведении структуру, за

мечать согласованность элементов, создающих целостное впечатление. 

И, наконец, высший уровень художественного образования позволяет про

никать за пределы зримого материального слоя в его незримую сущность, в 

подтекст, в бесконечность ассоциаций и собственных интерпретаций. 

Отсюда художественный вкус - это способность различать, восприни

мать и оценивать ценности, свойственные искусству. Художественные цен

ности разных областей искусства отличаются друг от друга, и для их освое

ния нужны неоДШiаковые способности. Наличие развитого вкуса в данной 

области искусства является следствием, с одной стороны, задатков и спо

собностей qеловска, а с другой - результатом личного общения с произ

ведениями данной области искусства. Возможны случаи несовпадения эсте

тического и художественного вкуса. Осознание этих различий имеет для 

нашего исследования принципиальное значение, так как дает нам возмож

ность проецировать выводы теоретического характера на практику эстети

ческого воспитания. 

При определении стратегии воспитания эстетического вкуса необхо

димо учитывать многоаспектность всех составляющих феномена: его опре

деленное место среди других форм эстетического сознания, специфику его 

развития в рамках эстетического воспитания и художественного образова

ния и исходные психофизиологические качества личности. 

Во второй главе "Роль изобразительного искусства в воспитании эстети

ческого вкуса" главное внимшm:е уделено специфике изобразительного ис

кусства и определению его потенциальных возможностей в процессе развития 

эстетического вкуса, раскрытию содержания психолого-педагогических усло

вий для направленного воспитания эстетического вкуса средствами изобрази-
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тельного искусства и изложению результатов экспериментального исследова

ния воспитания эстегическоrо вкуса средствами изобразигельноrо искусства. 

В первом параграфе "Специфика изобразпгельного искусства и его 

воспитательный потенциал в развитии эстетического вкуса" обосновы

ваются теоретический интерес и практическая значимость обращения к 

изобразительному искусству с точки зрения их роли и ВJШЯНИЯ на форми

рование вкуса, в частности, обусловленные распространением визуалъных 

форм в современной культуре и неоднозначным воздействием изобрази

тельного искусства на человека. Изучение феномена изобразительного ис

кусства ограничивается рассмотрением его традиционных видов: живопи

си, графики, скульптуры. Учитьmая относительный характер классифика

ции, в ряде случаев в поле внимания включается декоративное искусство, 

средовой дизайн и архитектура. Таким образом, к сфере рассмотрения отно

сятся художественные явления пространственного характера, отличающиеся 

качеством визуальБости. 

Изобразительное искусство всегда воспринимается с помощью анали

тических механизмов. Анализ может быть явным (организованным профес

сионально) либо неявным (слитым с пониманием смысла произведения), иметь 

различный качественный уровень. 

К формальным визуальным средствам, фиксируемым вкусом, можно 

отнести целый спектр чувственно-эмоциональных характеристик: от вос

приятия элементарных составляющих пластических искусств (форма, коло

рит, композиционные особенности) до чувства стиля, ощущения про

странства, движения, времени. 

Другим уровнем дорационального восприятия является соотнесение 

психологических состояний произведения и зрителя, результатом которого 

может быть либо совпадение("заразительностъ"), либо несовпадение 

''внешних" эмоциональных состояшlЙ. 

Неизбежно обращение к проблеме зрительской эмпатии как характери

стики эстетического отношения довкусовоrо уровня. На уровне вкуса оцеп-
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ка интуитивна, неосознанна. Так, Л.С. Выготский говорил о возможности 

вчувствования не только в одушевленные образы, но и в неодушевленные и 

даже в линейные и пространственные формы, обосновывая психофизиоло

пrческое влияние на человека формальных элементов: цвета, размера, кон

фигурации, фактуры и других композиционных особенностей живописного 

произведения, вызывающих собствеm1ые эмоциональные реакции. 

В работе на примере анализа ряда пейзажных картин показаны спосо

бы раскрытия взаимообусловленности изобразительной и эмоционально

выразительной роли композиционных средств картины, доказывающих, 

что.iюсприятие и "расшифровка" живописи несут в себе чувственный опыт, 

феноменальность. При общении с изобразительным искусством в челове

ческой памяти остается то, что нельзя добыть просто знанием. Для этого 

нужно проникнуть за пределы видимого, простого в скульптуре или карти

не. Как есть врожденный музыкальный слух, так существует дар зритель

ского восприятия. Эта "истина глаза" (Леонардо да Винчи) является глав

ной предпосылкой развития художественного и эстетического вкуса. Изоб

разительное искусство способствует формированmо особой культуры зре

ния, характеризуемой чувством гармонии цвета, тона, фактуры, простран

ственной формы, композиционной целостности и др. 

Одним из главных воспитательных потенциалов изобразительного ис

кусства является формирование способностей личности создавать и оцени

вать эстетические и художественные ценности. Исходя из содержания изоб

разительного искусства, мы вьщеляем ряд показателей эффективности его 

использования: наличие у зрителя способности воспринимать и выносить 

соответствующую оценку; возникновение устойчивых зрительских интере

сов, потребностей и отношений в сфере культуры и искусства; включение 

критериев искусства в систему ценностных ориентаций человека в его по

вседневной жизни и деятельности. 

Второй параграф "Психолого-педагогические условия воспитания эсте

тического вкуса средствами изобразительного искусства" раскрывает спе-
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циалъные условия воспитания вкуса. Основной формой аудиторного воз

дейсrвия изобразительного искусства на воспитание эстетического вкуса 

является анализ художесrвенного произведения. Его этапы в рамках педа

гогического процесса эстетического воспитания могут быть представлены 

по аналогии с моделью формирования художественного образа в искусстве. 

Если художник в своем творчесrве проходит путь от идеи "образ - замы

сел" к закончешюй форме произведения "образ - воплощение", то зритель, 

наоборот, начинает постигать содержание художественного произведения 

через восприятие первичных сигнальных элементов формы. Поэтому осо

бое внимание в процессе воспитания и развития собственно эстегического 

вкуса следует обратить внимание на тот этап анализа, в котором рассмат

риваются формальные признаки произведения, входящие в сферу категории 

"форма". 

Этот этап анализа состоит из двух частей. Первая часть обязательно 

должна включать различение особенностей линейных характеристик про

изведения, его контура, пластической лепки, светотеневой моделировки, 

цветовой тональности, чистоты и открьпости цвета, рефлексов, гаммы, 

живописного силуэта, техники живописи, фактуры и т.д. Эта часть данного 

этапа анализа переводит зрителя на образный и эмоциональный уровень. 

Заканчивается этот этап освоением композиции, т.е. таких ее составлто

щих, как гармонизация контрастов, размер и формат, распределение основ

ных масс изображенного на полотне, положение зрительного и смыслового 

центров, точка зрения, масштаб фигурной части, направление движения, 

ритмический строй действия, линия горизонта, срез фигур и т.д .. И здесь 

мы подходим к намечающимся оценочным характеристикам, которые ве

дут нас в сферу категории "содержание" - выявление стиля, метода, манеры 

исполнения, культурного контекста, сюжета, фабулы, темы и т.д., но это 

уже следующий этап анализа художественного произведения. 

Для нашего исследования важен только первый этап, который и дает 

возможность направленного воспитания эстетического вкуса. Следующий 
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этап важен в рамках единого процесса эстетического воспитания средства

ми изобразительного искусства, но он призван решать уже иные задачи эс

тетического развития, стимулирующие формирование эстетической оценки, 

эсгетического суждения, эстетического идеала. Таким образом, в процессе 

становления остальных форм эстетического сознания - эстетического вос

приятия, эстетического чувства, эстетического вкуса - цели эстетического и 

художественного воспитания совпадают, составляют единый процесс, а да

лее могут и не совпадать, в зависимости от видовых и индивидуальных 

особенностей произведения. 

В реальной практике восприятия зритель ограничивается сюжетным 

уровнем. Для постижения более глубинных уровней содержания художе

ственного произведения требуются навыки проникновения :в нематериаль

ный слой, в подгекст, т.е. "расшифровка" именно формальных сторон про

изведения. Таким образом, рассмотренный этап анализа является не только 

полем воспитания эстетического вкуса, но и важнейшим средством художе

ственного и эстетического развития личности. 

Для осуществления направленного воспитания эстетического вкуса 

средствами изобразительного искусства необходимы определенные психо

лого-педагогические условия. В исследовании выделяются следующие: 

1. Организация процесса "насмотренности" в контексте верно органи

зованной "экспозиции", "бомбардировка образами", "визуальные презен

тации", максимальная насыщенность художественной визуальной инфор

мацией процесса обучения и досуга, создание специальных визуальных 

программ, разработка программированных заданий для анализа художе

ственных произведений и объектов средового дизайна. 

2. Приобщение к художественным ценностям через "посредника", 

"комментатора", "интерпретатора" - соучастников эмоционального 

"погружения" и постижения эстетического; использование в процессе обу

чения возможностей синтеза искусств (музыки, живописи, поэзии) для вы-
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работки эстетической установки и активности восприятия; введение сце

нарной подосновы и психологической режиссуры. 

-З. Направленная подготовка к "спонтанным", невербальным формам 

визуального воздействия (стимуляция творческого самоусовершенствова

ния), разработка заданий программированного контроля и самостоятель

ной творческой работы. 

Названные -nсихолого-педагогические условия реализуются в рам:ках 

системы эстетического воспитания в вузе, которая представляет собой как 

специально организованный учебный процесс, так и спонтанные формы эс

тетического воздействия на личность. Осуществление процесса эстетиче

ского воспитания в вузе было бы более успешным в рамках общегосудар

ственной стратегии воспитания, учитьmающей современные реалии. 

Основными слагаемыми обновленной системы эстетического воспитания 

мопm бы стать: 

1. Дальнейшее внедрение и совершенствование в новых условиях прин

ципов "Единой системы эстетического воспитания населения", возмож

ности которой далеко не реализованы; создание эмпирической моде.JШ эсте

тически развитой личности (на основе четко определенных врожденных и 

сформированных компонентов). 

2. Реабилитация традиционных и эффективных форм эстетического 

восmпания, уже апробированных в социально-педагоmческой практике 

(система "Музейно-эсгетических экскурсий" А.В. Бакушинского (1919 г.) и 

модернизация этой системы в исследованиях Н.Н. Волкова; система Б.М. 

Неменского; идея "природного начала в человеке" в наследии М. Пршпви

на и.цр.). 

3. Создание новых педагогических концепций эстетического воспита

ния, учитьmающих изменения в практике создания и реализации ценностей 

художественной культуры, способы получения информации в предметно

пространственном (в том числе вне.эстетическом) окружении человека. 
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4. Освоение новых теоретических концепций и экстраполяция научных 

данных в практику воспитательного воздействия ("ге.лъшгатпсихология", 

теория уровней доступности живописи В.П. Эфроимсона; "точка зрения" -

как проблема композиции и закон исторического развития живописного 

языка Б.А. Успенского и Хосе Ортеги-и-Гассета; новые данные психологии 

искусства Р. Арнхейма и др.). 

5. Обновление методического инструментария традицишшых наук -

эстетики и педагогики искусства. 

Третий параграф "Экспериментальное исследование воспитания эсте

тического вкуса средствами изобразительного искусства" освещает методи

ку, ход и результаты экспериментального исследования. Эксперименталь

ное исследование проводилось в обычных условиях учебного процесса и 

бьmо локализовано в двух учебных предметах: "Теория и история культу

ры" (ТИК) и "Мировая и отечественная культура" (МОК). По этим двум 

предметам обучались студенты двух III курсов электроэнергетического фа

культета УГППУ. Целью экспериментальной работы стало разрешение за

дачи исследования: возможность направленного воспитания эстетического 

вкуса средствами изобразительного искусства. Установка на обратную 

связь и минимизацию временных затрат привела к использованию про

граммированных заданий как средства усвоения учебного материала в 

условиях поточно-групповых занятий. 

В качестве методов получеmm информащш использовались тестирова

IШе, программирова1шые задания, опросные методы (интервью и анкетиро

вание). Главным методом обработки полученной информации бьш козшче

ственный анализ в рамках элементарной статистики - обсчет среднего 

арифметического. Определена шкала оценивания каждого ответа в про

граммированных заданиях. 

Конкретные условия преломлялись в зависимости от предметов. 

Экспериментальное исследование по МОК проходило в условиях поточ

но-группового обучения. Анализ художе<.,-твенных произведений проводился 
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на основе теоретического и художественного материала по заданному 

учебной программой направленmо, ставя главной задачей усвоение знаний. 

Экспериментальная работа вюпочала три обычных этапа: этап диагности

ки, наличия опыта общения с искусством, опыта художественной деятель

ности; обучающий этап; этап контроля с аналогичными диагностическими, 

но усложненными заданиями. Перед началом работы бьшо проведено ан

кетирование, выявившее следующее: заинтересованность студентов в вос

питании и развитии эстетических вкусов; противоречие низкой самооценки 

способности к анализу произведений изобразительного искусства с завы

шенной оценкой своих художественных вкусов в других видах искусства 

(современная музыка, кино, литература); неполную готовность студентов к 

освоению предметов rумаmпарноrо цикла (особенно факулътативных) в 

силу установки на формальное отношение к ним. Налицо предпосьшки, 

затрудняющие плодотворную работу вузовского уровня. 

Далее в работе раскрывается ход и результаты экспериментальной ра

боты, дается разделъное описание экспериментальной работы цо назван

ным дисциплинам. 

Ход экспериментального исследования по МОК: 

1) диагностическое измерение на поточном занятии; 

2) обучающий этап, состоящий из двух фаз - теоретической и практи-

ческой, 

3) контрольное измерение и интервью со студентами; 

4) обучающий этап; 

5) контролъное измерение и анкетирование студентов. 

У данного потока диагностировались вкусовые предпочтения по четы

рем типам кулътуры: западно-европейской, русской, классики, современ

ности. Теоретическая часть эксперимента оказал0. слабое влияние на каче

ство восприятия произведений художественной культуры с позиций анали

за произведений изобразительного искусства: студенты затруднялись само

стоятельно различать и анализировать художественные произведения. 
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После прахтической работы - (посещения музея, мастерской художника) -

итоговый замер обнаружил положительную тенденцию. 

Анализ пооизведений 

Задания 1 груш1ы сложности П группы сложности Ш группы сложности 

Зона 
положиrельного 82% 32¾ 58¾ 

значения 

Динамика 28¾ 58,9¾ 43,6% 

Экспериментальное исследование по ТИК, как факультативного курса, 

проходило в условиях группового обучения. Анализ художественного про

изведения проходил главным образом на материале изобразительного ис

кусства по специальным визуальным программам, а также на объектах ди

зайна (пшшграфическая продукция, реклама, одежда) с применением осо

бых психолого-педагогических условий ("эффект погружения", "бомбарди

ровка образами" и т. п.) по четырем типам культуры (западно-европейская, 

русская, классика, современность). Студентам были предложены контроль

ные задания трех уровней сложности. Результат бьm достаточно высокий -

73 % в III уровне сложности. 

Диагностические измерения в учебных группах проводились по резуль

татам самостоятельного анализа художественного произведения по его 

формальным признакам. Вьщелена экспериментальная группа с однород

ным контингентом эстетического развития и две контрольные группы од

нородного и неоднородного состава. После проведения контрольного тес

тирования первая контрольная группа показала 9 %, вторая - 34,5, экс

периментальная - 18,6 %. Обучение в экспериментальной группе отлича

лось интенсивностью применения специальных визуальных программ, кон

трольных заданий и непосредственным общением с изобразительным ис

кусством (музей, мастерская художника, выставка). Исследования показали, 

что студенты экспериментальной группы достаточно хорошо освоили 

принципы самостоятельного анализа художественного произведения, каче-
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ство восприятия ими художественных произведений повысилось, а также 

значительно изменились вкусовые ориентации. Неожиданным бьшо жела

ние студентов апробировать приобретенные навыки и вкусовые ориента

ции не на произведениях изобразительного искусства, а на объектах дизай

на, что дает повод сделать вывод: продукция графического дизайна играет 

более значительную роль в формировании эстетических ориентаций и 

предпочтений молодых людей. 

На основе экспериментальной работы выявлены следующие тенденции: 

1. Решение задач эстетического воспитания и, в частности, развития эс

тетического вкуса в контексте решения других задач курса МОК (т.е. исто

рического подхода), носящих ненаправленный, нерегулярный характер, 

в результате- малоэффективно. 

2. Направленное воспитание эстетического вкуса средствами изобрази

тельного искусства в процессе специально организованных визуальных 

программ дает эффект воспитания эстетического вкуса студентов в ущерб 

качеству историзма и системности. 

Можно сделать общий вывод, что в реальной практике возможностей 

одного учебного процесса не достаточно для осуществления эстетического 

развития личности и эстетического вкуса, в частности. Необходимы специ

альные усилия по организации предметного окружения, досуговой деятель

ности и дополнительной системы мер эстетического воздействия. 

В целом бьша подТверждена возможность направленного воспитания 

эстетического вкуса с помощью специально созданных визуальных про

грамм и выполнения психолога-педагогических условий ведения учебного 

процесса. Реакция участников эксперимента была положительной и проде

монстрировала высокую степень заинтересованности, личностную мотива

цию быстрейшего достижения результатов эстетического развития, хотя и 

выявила тенденции прагматизма. Таким образом, цель эксперимента до

стигнута и разрешена последняя задача настоящего исследования. 
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В заключение исследования сделан ряд общих выводов 

l. На основе исторического анализа и осмысления теоретических опре

делений эстетического вкуса сформулированы основные закономерности 

сложения его содержания, а также дано собственное понимание категории 

эстетического вкуса. Эстетический вкус предстает как изменчивая катего

рия в своем историческом развитии, определяемая различными идеологиче

скими, политическими, религиозными и другими тенденциями, либо доми

нирующими теоретическими концепциями эпохи. Сегодня эстетический 

вкус понимается как способность к самостоятельной переживательной и 

одновременно познавательно-аналитической деятельности, состоящей из 

чувственно-эмоционального восприятия эстетических объектов. 

2. В процессе исследования были определены особые психолого

педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса воспи

тания эстетического вкуса средствами изобразительного искусства: специ

альные визуальные программы, вкmочающие искусствоведческий анализ 

формальных качеств художественного произведения; комплекты програм

мированных заданий; создание атмс;>сферы эмоционального "погружения" 

в сферу художественного восприятия и реализация чувственных установок 

на оценочном уровне. 

3. В результате экспериментального исследования поставленной про

блемы показана эффективность использования изобразительного искусства 

в целях направленного воспитания эстетического вкуса. Подтверждена 

особая роль изобразительного искусства в направленном воспитании эсте

тического вкуса, по эффективноqи воздействия уступающая лишь продук

ции графического дизайна. В рамках учебного процесса вуза практика на

правленного воспитания эстетического вкуса может быть наиболее успеш

но реализована на искусствоведческих и психолоrо-педагогических основа

ниях. 

Таким образом, гипотетическое предположение о возможности вос

питания эстетического вкуса средствами изобразительного искусства 

подтверждается при наличии особых психолого-педагоrических условий. 
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