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В последнее время в Республике Казахстан, как и на всем постсо-

ветском пространстве, произошли значительные изменения в таких 

влияющих на духовный потенциал общества областях, как образование, 

наука, культура, социокультурная сфера. В «Концепции развития образо-

вания Республики Казахстан до 2015 года» подчеркивается: «Системе 

высшего образования в современных условиях необходимо придание но-

вого качества, общественного статуса и понимание ее как особой сферы, 

первоочередной задачей которой является опережающая подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов, гибкость и адаптация» [4]. 

В Декларации Всемирной конференции ЮНЕСКО акцентируется 

роль искусства как одного из основных компонентов образования. Для 
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нас особый интерес представляет подготовка специалистов в области ху-

дожественно-педагогического образования – бакалавров и магистров ис-

кусства, которым предстоит обучать и воспитывать средствами искусства 

подрастающее поколение в условиях современной 12-летней общеобразо-

вательной школы и тем самым способствовать дальнейшим социокуль-

турным преобразованиям в стране. 

Методологической базой нашей разработки концептуальных основ 

полихудожественного образования бакалавров изобразительного искусст-

ва послужили культурологический, синергетический и личностно-ориен-

тированный подходы. 

Культурологический подход представляет собой систему принципов 

культуросообразного построения образовательного процесса, направлен-

ных на развитие модели социально-культурной личности – человека 

культуры как человека творческого – через усвоение содержания образо-

вания как «целостного культурного текста», доступного для восприятия 

и понимания. 

Междисциплинарный снергетический подход способствует гумани-

зации образования. Синергетическое мышление основано на принципе 

внутренних многообразований и нелинейной логике. Это интеллектуаль-

ное сознание, соответствующее картине мира и стилю мышления в пост-

индустриальной цивилизации. Мир, мышление, культура – сложные мно-

гомерные, самоорганизующиеся системы. Ведущая идея синергетической 

концепции – формирование личностного сознания обучающихся и препо-

давателей как источника и механизма самоорганизующегося педагогиче-

ского творчества, способностей воспитывать в себе новые качества 

(Р. Г. Баранцев, В. Г. Буданов, М. С. Каган и др.). Поскольку система по-

лихудожественного образования будущих бакалавров изобразительного 

искусства – междисциплинарный проект, вполне закономерно рассмат-

ривать ее через призму синергетики. 

Теоретической направляющей создания полихудожественной системы 

стал личностно-ориентированный подход. В современной педагогической 

науке и практике в рамках данного подхода актуализируются такие истори-

чески сложившиеся в философии культуры, педагогики и психологии кон-

цепции, как «поиск истины» Сократа – метод эвристики, диалога как худо-

жественного общения (В. С. Библер, С. Ю. Курганов); самоактуализация 

(А. Маслоу и др.); «педагогическая свобода» (Р. Штайнер, О. С. Газман); кон-

цепция культурологического типа – понимание образования как культуро-

сообразного процесса (Е. В. Бондаревская, Л. В. Школяр и др.). 

Профессиональная подготовка учителя в настоящее время не может быть 

узкоспециальной. Преподавание мировой художественной культуры и художе-



Концептуальные основы полихудожественного образования бакалавров 
изобразительного искусства 

 

Образование и наука. 2011. № 5 (84) 93 

ственной культуры предусматривает интеграцию разных видов искусства и ху-

дожественной деятельности и выдвигает, таким образом, требование полиху-

дожественной подготовки специалистов художественно-эстетического профиля, 

в том числе будущих бакалавров изобразительного искусства. 

Для целостного художественного развития личности важно обучать бу-

дущего бакалавра не только непосредственно изобразительному искусству, 

но и другим, разнообразным по средствам выражения видам искусства, ко-

торые являются обобщением накопленного нравственно-эстетического опы-

та человеческого сообщества. Воздействие различных видов искусства вы-

зывает гамму разнообразных переживаний, стимулирует «художественную 

включенность» всех органов чувств человека, его мышления и воображения. 

Благодаря обращению к всевозможным граням личности обучающегося 

и формируется целостная полихудожественная личность. 

Понятие «полихудожественность» связано с интеграцией различных ви-

дов искусства и разными типами художественной деятельности в художе-

ственно-педагогическом образовании. Одним из первых в педагогику искус-

ства ввел это понятие в середине 80-х гг. XX в. известный ученый-педагог 

Б. П. Юсов. Полихудожественное образование – комплексная взаимосвязь ис-

кусств в процессе специального образования, которая возможна на основе 

интеграции предметов культурологического и эстетико-искусствоведческого 

циклов. Это не замена традиционных академических занятий по искусству, 

а создание новых условий их организации в интеграционном пространстве. 

Целевая задача полихудожественного образования – формирование и разви-

тие гуманитарного диапазона знаний, полихудожественного мышления, твор-

ческих и исследовательских способностей, культуры восприятия, воображе-

ния, эмпатии и эмоционально-чувственной сферы. В педагогическом процессе 

рассматриваемое образование неразрывно связано с разработкой и внедрени-

ем в практику интерактивных технологий на основе личностных ценностей. 

Система полихудожественного воспитания и интегрированного лич-

ностно-ориентированного обучения прошла многолетнюю проверку в ря-

де регионов России (а также Казахстана. – Л. З.). 

Сущность и структурные компоненты полихудожественного образова-

ния, согласно интерпретации теории Б. С. Гершунского, понимаются нами 

как ценность, система, процесс, результат [1, с. 34]. Центральной его со-

ставляющей является личностно-ориентированная ценность. Полихудожест-

венное образование как система, как ценностная структура педагогического 

процесса допускает наличие общих, инвариантных качеств: вариативности, 

преемственности, многоуровневости, прогностичности, целостности; как 

процесс – включает интерактивную педагогическую технологию; как резуль-

тат – определяет облик поликультурной личности специалиста современного 
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типа, уровень его профессиональной грамотности, образованности, искусст-

воведческо-культурологической и педагогической компетентности. 

С опорой на теоретические выводы исследователей (Ю. Б. Борева, 

А. Ф. Еремеева, О. А. Кривцуна, Л. Н. Столовича и др.) и понимание поли-

функциональности искусства нами выделены наиболее важные культуро-

образующие функции полихудожественного образования: 

● познавательно-эвристическая: усвоение художественной тради-

ции, общечеловеческого опыта, изучение становления и развития систе-

мы художественного образования в истории культуры, постижение худо-

жественного знания в культурном диапазоне; 

● коммуникативная: художественное общение, диалогическое 

взаимодействие автора (художника) с реципиентом (в данном случае – 

обучающимся) через восприятие художественного текста; «педагогика со-

трудничества» в художественно-педагогической драматургии; 

● художественно-концептуальная: философский анализ состояния 

мира в процессе освоения искусствоведческо-культурологических дисци-

плин, формирование «художественной картины мира»; 

● творческая: формирование творческого потенциала, «самости», 

социально-творческой самодостаточности личности; 

● суггестивно-гедонистическая: воспитание эмоциональной культуры, 

эмпатии, способности наслаждаться творчеством, терапевтическое воздей-

ствие средствами искусства: установление эмоционального баланса лично-

сти и среды, накопление положительно окрашенного субъективного опыта; 

● воспитательно-эстетическая: формирование целостной лично-

сти, ее ценностных ориентаций. 

Исследователи единодушно определяют пространство полихудожест-

венного образования как интеграционное (И. Н. Кашекова, Н. П. Шишлян-

никова и др.). В соответствии с синергетическим подходом данное образо-

вание предусматривает интегративное изучение предметов культурологиче-

ского и эстетико-искусствоведческого циклов на основе взаимосвязи и син-

теза «родственных» видов искусства: пластических, изобразительных ис-

кусств как доминантных, а также литературы и музыки. Выделяют внутри-

предметную и межпредметную интеграцию (Т. Г. Браже). В научно-педаго-

гической практике существуют разнообразные варианты их воплощения: 
● интеграция базовых, классических предметов (например, экспери-

менты в области интегрирования вузовских курсов «Культурология» – «Исто-

рия и теория изобразительного искусства» – «История искусств Казахстана»); 

● рождение новых интегративных предметов («Семиотика искусст-

ва», «Психология художественного творчества», «Педагогическое искусст-

воведение»); 
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● разработка единого для двух – трех предметов спецкурса (такого как, 
например, «Описание и анализ произведения искусства» (перспектива, ком-
позиция, теория искусства, история искусства, цветоведение)), а также би-
нарных уроков по отдельным темам («Биография художника как жизнетвор-
чество: взаимосвязь бытийной и творческой биографии художника» и т. д.); 

● локальная интеграция – интеграция внутри уже существующего 
предмета (например, мифологические, литературные и исторические сю-
жеты в изобразительном искусстве); 

● межпредметные диспуты, конференции «Любовь и творчество», 
«Творчество как тема истории искусства» и др. 

Важны не столько конкретные формы и виды интеграции, сколько 
появление и развитие у будущих бакалавров нового типа мышления – 
глобального, не замкнутого в узкой своей специализации. Важным прин-
ципом интегративного обучения является изучение национальной куль-

туры на фоне мировой, сочетание национального, регионального и обще-

человеческого компонентов. 
Как уже было сказано выше, база полихудожественного образования – 

предметы культурологического и эстетико-искусствоведческого циклов. В ло-
гике образовательного процесса содержание каждого учебного предмета 
рассматривается как компонент культуры. Культурологическая модель поли-
художественного образования представляет собой интегративный комплекс 
междисциплинарного знания, конструируемый из нескольких блоков. 

Гуманитарно-культурологический блок. Культурология как система 
знаний является методологической основой эстетико-искусствоведческих 
дисциплин. 

Полихудожественный блок. В структуре полихудожественного обра-
зования профилирующий базовый курс – «Теория и история изобрази-
тельного искусства». Как предмет синкретического воздействия он обла-
дает своей спецификой. Не умаляя доминирующей роли пластических, 
пространственных искусств, он представляет художественно-культурный 
процесс всеохватно и целостно – как «художественную картину мира», ко-
торая включает мировоззрение эпохи; концепцию человека (образ чело-
века в искусстве); философию искусства, эстетическую мысль и художе-
ственную теорию; взаимосвязь и синтез искусств в развитии их видов, 
доминантные виды искусства; стиль как идеальную модель синтеза ис-
кусств; художественный универсализм творческой личности [2, с. 16]. 

Гуманитарное знание в истории искусства представлено как взаимо-
связь «универсального» и «регионального». Учебные планы и программы ис-
кусствоведческо-культурологических дисциплин в Республике Казахстан 
разрабатываются по этнокультурному принципу: «гуманитарные знания 
должны быть связаны с национальной культурой». Неотъемлемой частью 
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изучения всемирной истории искусств является курс «История искусств Ка-
захстана», охватывающий широкий временной диапазон художественных 
проблем традиционной и современной национальной культуры. Художест-
венная культура Казахстана ориентируется на диалог культур «Запад» – «Вос-
ток», их взаимовлияние и взаимообогащение, что способствует развитию ху-
дожественно-эстетического сознания будущих специалистов и отвечает пред-
назначению поликультурного, полихудожественного образования [3]. 

Названные курсы реконструируют мир культуры, опираясь на произве-

дения разных видов искусства. Произведение искусства как метазнак худо-

жественной культуры, как художественный текст требует «расшифровки» его 

знаковой системы, «распредмечивания», осознания значений «образов-зна-

ков», языка искусства. Функцию постижения законов художественного вос-

приятия выполняет спецкурс «Описание и анализ произведения искусства». 

Феномен творчества является доминантой полифункционального 

курса «Психология художественного творчества». Изучение типологиче-

ских характеристик творческой личности дает возможность выхода на 

исследовательские проблемы, связанные с пониманием национального 

менталитета, духовного потенциала и творческих устремлений общества. 

Художественно-педагогический блок. Поскольку в 2015–20 гг. школы 

Казахстана перейдут на 12-летнее обучение, в настоящее время проводится 

разработка проектов программ по национальной и мировой художественной 

культуре для старшего звена. Выпускники профессионально-художественных 

(художественно-графических) факультетов должны быть подготовлены к пре-

подаванию полихудожественных курсов. В связи с этим в программу обуче-

ния введен компонент по выбору – авторский спецкурс «Педагогическое ис-

кусствоведение». Создан учебно-образовательный комплекс по этой дис-

циплине (программа, лекции на электронном носителе, электронное учебное 

издание). Содержание спецкурса отвечает современным требованиям полиху-

дожественного образования в большом культурном пространстве. 

Будущие бакалавры могут приложить свои силы в культурно-просве-

тительной и художественно-творческой деятельности и, возможно, стать ра-

ботниками музеев, поэтому для них важны знания в области музееведения. 

Для проведения музейной практики издано учебное пособие «Музееведение», 

охватывающее все виды деятельности музея художественного профиля; от-

дельный раздел посвящен особенностям и задачам музейной педагогики. 

Научно-исследовательский блок обеспечен авторским учебным пособием 

«Курсовые и дипломные работы по теории и истории художественной культуры». 

С целью внедрения в казахстанскую педагогику искусства ценного 

опыта ученых и педагогов российской школы анализируются их труды 

о взаимосвязи искусств как педагогической проблеме: раскрывается рет-

роспектива исследований (А. В. Бакушинский, П. П. Блонский, С. Т. Шац-
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кий, В. Н. Шацкая (1920–50-е гг.); Е. В. Квятковский, Б. Т. Лихачев, Б. М. Не-

менский, Т. И. Сухова, Ю. У. Фохт-Бабушкин, Г. П. Шевченко, Б. П. Юсов 

и др. (1960–80-е гг.)); рассматриваются работы последнего времени, кото-

рые демонстрируют, что проблема взаимодействия искусств стала обще-

педагогической (М. Ю. Борщевская, Л. Р. Золотарева, Е. П. Кабкова, Ж. Кар-

мазина, Г. Кириллова, Г. М. Москвина, Л. Г. Савенкова, И. А. Синкевич, 

Т. В. Фуртаева, Е. Яковлева и др.). 

«Основной целью образования становится не простая совокупность 

знаний, умений и навыков, а основанная на них личная, социальная и про-

фессиональная компетентность – умение самостоятельно добывать зна-

ния, анализировать, эффективно жить и работать в быстро изменяющемся 

мире» [4]. В российском образовании изучению сущности и содержания 

феномена профессиональной компетентности уделялось много внимания. 

Различные аспекты данной проблемы разрабатывали С. И. Архангельский, 

И. А. Зимняя, Т. Е. Исаева, В. И. Слободчиков, Н. Ф. Талызина, А. В. Хутор-

ской, Д. С. Цодикова, Г. А. Цукерман, К. В. Шапошников и др. 

Главные составляющие профессиональной компетентности бакалавра 

изобразительного искусства – культурологическая и полихудожественная 

компетентности. Последняя включает искусствоведческую (познавательно-

мировозренческий и эмоционально-ценностый аспекты); этнохудожествен-

ную (владение знаниями об истории искусства Казахстана, формирование 

творческой деятельности по этнокультурному образованию и воспитанию 

учащихся); языковую (владение «языком» пластических, изобразительных ис-

кусств); семиотическую (постижение художественного текста как знаковой 

системы); творческую (развитие сущностных, творческих сил); научно-иссле-

довательскую (уровень научно-исследовательских способностей); педагогиче-

скую (искусство педагогической технологии); музееведческую (искусство му-

зейной педагогики) компетентности. 

Оптимальные показатели профессиональной компетенции бакалав-

ров изобразительного искусства определяются на основе полихудожест-

венности. Так, для искусствоведческой компетентности показателем яв-

ляется «культурный мир» личности – общая художественно-культурологи-

ческая развитость; системность искусствоведческих знаний на основе 

взаимосвязи искусств; культура художественного восприятия. Творческая 

компетентность характеризуется пониманием соотношения понятий «дея-

тельность», «культура», «творчество» (научное, художественное и педагоги-

ческое), владением психологическими механизмами художественного творче-

ства, эмпатической способностью, знанием условий и факторов форми-

рования творческой личности, а также умением оперировать механизма-

ми педагогического процесса в любом виде художественного творчества. 
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Специалист художественно-творческой сферы, на наш взгляд, дол-

жен обладать такими личными качествами, как эмоция интереса; образ-

ная память; фантазия, воображение; творческая интуиция (чувственная 

и интеллектуальная); вдохновение; внутренняя свобода; единство созна-

тельного и бессознательного; эмпатия; эрудиция (владение спецификой 

«родственных» видов искусства, полихудожественный диапазон). 
Научно-исследовательская компетентность определяется научным 

складом ума, знанием методологии и методики написания научного ис-

следования (реферата, курсового сочинения, дипломной работы): правил 

структурирования научной работы, составления научного аппарата, язы-

ка и стиля научного текста, оформления и логики его защиты. 

Музееведческая компетентность проявляется в осмыслении комплексной 

деятельности художественного музея: научно-фондовой, научно-эскпозицион-

ной, научно-исследовательской и музейно-педагогической, культурного и обра-

зовательного пространства художественного музея, опыта подготовки музейных 

работников в странах дальнего и ближнего зарубежья в сфере музееведения 

и музейной педагогики, модернизации музейного дела в Казахстане. 

Педагогическая компетентность включает следующие качества: способ-

ность эффективно действовать в процессе педагогической деятельности; освое-

ние инновационных педагогических технологий; владение личностно-ориенти-

рованными технологиями, разнообразными творческими педагогическими тех-

нологиями и средствами взаимосвязи разных видов искусств; обладание эмпа-

тической способностью (способностью проникать в психику обучающегося, по-

нимать его эмоциональное состояние и на этой основе предвидеть реакцию). 
Таким образом, в современных условиях реформирования образо-

вания постановка проблемы художественно-педагогического образования 

связана с необходимостью разработки и внедрения в практику полиху-

дожественной концепции, направленной на развитие творческой лично-

сти будущего специалиста – человека культуры. 
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