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АРТ-ПЕДАГОГИКА КАК РЕСУРС ГУМАНИТАРИЗАЦИИ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: статья посвящена обоснованию потенциала арт-педагогики как актуально-

го ресурса гуманитаризации непрерывного образования. Цель – познакомить читателей с 

арт-педагогикой, новым научным направлением, изучающим природу, закономерности, 

принципы, механизмы привлечения искусства к решению многообразных педагогических 

задач. Уточнено предметное поле арт-педагогики через концептуальное дистанцирование от 

специального профессионально ориентированного художественного образования, эстетиче-

ского воспитания и арт-терапии. В статье представлено краткое обоснование актуальности 

обращения к искусству и художественному творчеству на современном этапе развития об-

щества и в пространстве непрерывного образования, описаны разнообразные примеры из 

профессиональной практики специалистов, работающих в системе «человек – человек» и 

применяющих арт-педагогические средства в своей деятельности. В статье также конкрети-

зировано специфическое понятийное поле арт-педагогики как области научного знания и да-

ны авторские определения основных категорий: арт-педагогическая деятельность, арт-

педагогическое взаимодействие, арт-педагогический процесс, арт-педагогическое сопровож-

дение, принципы арт-педагогической деятельности, арт-педагогическое занятие, арт-

педагогическая ситуация.  

Анализ природы искусства, механизмов его действия на человека, исторической и со-

временной педагогической практики позволяет выделить и раскрыть основные направления 

целевого назначения арт-педагогики: а) создание благоприятных условий для выхода на 

иное, качественно новое восприятие, представление, понимание смысла содержания образо-

вания; б) оптимизация условий педагогического взаимодействия; в) неявная диагностика. 

Автором выявлены и обоснованы принципы арт-педагогического сопровождения непрерыв-

ного образования. Среди них: интеграция педагогического и художественного потенциала в 

образовательном процессе; художественно-образное предъявление педагогического содер-

жания; спонтанность самовыражения средствами искусства; творческое со-бытие участников 

образовательного процесса; единство сознательного и бессознательного, рационального и 

иррационального в арт-педагогическом взаимодействии; свобода интерпретаций художе-

ственной продукции; созвучие профессиональных действий арт-педагогическому дискурсу 

занятия.  

Ключевые слова: искусство, арт-педагогика, арт-педагогическое сопровождение, арт-

педагогическая деятельность, непрерывное образование. 

 

ART PEDAGOGY AS A HUMANITARIAN RESOURCE  

OF LIFELONG EDUCATION 

 
Sergeeva N. Y. 

 

Abstract: the article is dedicated to the substantiation of art pedagogy potential as a current 

way of introducing lifelong education into humanities context. It aims to outline the concept of art 

pedagogy – a new research area studying nature, regularities, principles, and tools of using art to 
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address the diverse educational issues.  The author specifies the subject field of art pedagogy, which 

is different from vocational profession-oriented art education, aesthetic education, and art therapy. 

The article briefly explains the relevance of turning to the art and art work at the present stage of 

society development and in the context of lifelong learning. It also describes the real-world exam-

ples provided by those whose job involves interpersonal interaction and who apply art pedagogy 

tools in their work.  

A conceptual field of art pedagogy as a scientific knowledge area is specified in the article. 

The author defines main concepts such as «art teaching activity», «interaction in art pedagogy», «art 

educational process», «art pedagogical support», «the principles of art pedagogy», «art pedagogical 

class», «art pedagogical case». The analysis of the nature of art, its effects on people, historical and 

modern pedagogical practice allows to identify and elaborate the main target areas of art pedagogy: 

a) to create the conditions for a different, conceptually new perception, representation, and under-

standing of the education content; b) to optimize the conditions of pedagogical interaction; c) to run 

an implicit diagnostics. The author identifies and substantiates the following principles of art peda-

gogical support of lifelong learning: integration of pedagogical and art prospects in the educational 

process; artistic and imaginative presentation of the education content; spontaneity of self-

expression through art; creative co-being of the participants of the educational process; the unity of 

conscious and unconscious, rational and irrational in the art pedagogy interaction; freedom of art-

work interpretation; harmony between actions of a teacher and art pedagogy discourse. 

Key words: art, art pedagogy, art pedagogical support, art teaching activity, lifelong learning. 

 

В условиях информационного общества со стремительной динамикой 

жизни и бесконечным потоком деперсонализированных сообщений, лишенных 

искренности и глубины экзистенциональной вовлеченности, искусство со своей 

способностью всесторонне влиять на людей и «очеловечивать» их приобретает 

особую актуальность. Спектр педагогических задач, которые можно решать с 

привлечением в образовательный процесс средств искусства, чрезвычайно ши-

рок. Сегодня многие специалисты, работающие в системе «человек – человек», 

все чаще обращаются к потенциалу искусства. Достаточно беглого взгляда в 

сеть Интернета, чтобы удостовериться в этом. В качестве иллюстраций приве-

дем лишь несколько примеров, затрагивающих работу педагогов с разными 

возрастными категориями в разных регионах России и зарубежных странах.  

Так, в авторских программах для работы с дошкольниками 

Т. В. Калининой «Альбом с красками» и О. Л. Ивановой, И. И. Васильевой 

«Желтый, синий, красный» делается акцент на коммуникативной функции ис-

кусства. Рисунок становится средством общения с самим собой («Я – Я дру-

гой»), с автором произведения («Я – Автор»), с культурой («Я – Культура»). 

Диагностический потенциал художественного творчества здесь выступает ис-

точником лучшего понимания ребенка взрослым (педагогом, родителем), про-

чувствования его отношений с миром, с самим собой, с окружающими людьми.  

Авторы программ музыкального образования дошкольников и младших 

школьников Т. Э. Тютюнникова («Элементарное музицирование»), 

А. И. Буренина («Ритмическая мозаика»), Т. А. Рокитянская («Каждый ребенок 

– музыкант») рекомендуют использовать синтез разных видов искусства (музы-

ка, поэзия, танец, театрализация), предоставляя ребенку максимальную воз-

можность для самовыражения и импровизации. Занятия проходят в форме 

творческого общения. Ребенку предоставляется возможность рассказать о себе 

на языке художественных образов.  



3 

Безусловный интерес представляет программа «Образ и мысль», разрабо-

танная и реализованная в Санкт-Петербурге в 1990-е годы отечественными и 

американскими специалистами [5]. В ней органично синтезированы наработки 

из различных областей: психологии, педагогики, искусствоведения, музейной 

педагогики, культурологии. Произведение изобразительного искусства в этой 

программе выступает средством гуманитаризации образовательного процесса, 

развития самостоятельного критического мышления учащихся, актуализации 

способности ребенка доверять собственным ощущениям. Педагогический по-

тенциал современного искусства активно реализуется в Екатеринбурге членами 

творческой группы «Арт-игра» (Т. Калинина, О. Иванова, С. Щавелева, 

А. Сивков и др.). Участниками организуемых ими художественных акций ста-

новятся не только ученики художественных школ, но и учащиеся общеобразо-

вательных школ, студенты педагогического университета и все, кто оказался в 

зоне их действия. Целевое назначение таких акций выходит далеко за пределы 

художественного образования, приобретая социально-педагогическое значение. 

Например, акции «Дети и мир», «Я и цивилизация», «Дом, который мы постро-

им, дом, в котором будем жить».  

Похожий опыт существует в Москве, где масштабные акции для детей и 

взрослых организует педагог-художник М. Г. Дрезнина. Она также является ав-

тором инновационных форм художественно-творческого взаимодействия обра-

зовательных учреждений и семьи учащихся 2. Художественные проекты, реа-

лизуемые совместно с родителями, способствуют укреплению семьи, помогают 

лучше понять друг друга, научиться конструктивному поиску совместного реше-

ния и в творчестве, и в жизни.  

Одним из примеров активного применения драматизации и театрализации 

в образовательном процессе является методика «Театр школьной жизни» яро-

славского ученого-педагога С. Р. Фейгинова 7. В его педагогическом опыте 

накоплено более 200 этюдных приемов воспитания, использованных в работе с 

подростками. Например: «Театр личности», «Театр одного актера», «Театр од-

ного события», «Театр знаний», «Театр фантазии и фантастики», «Театр празд-

ничного события», «Театр семьи», «Агиттеатр», «Театр спорта», «Театр поэ-

зии» и др. Ведущая цель драматизаций  осмысление учебно-воспитательного 

содержания, причем педагогический акцент автором методики делается на осо-

знании подростками качеств, достойных звания «Человек». 

В Санкт-Петербурге специалисты широко используют художественное 

творчество для работы с наркозависимыми людьми (к примеру, проект «Путе-

шествие к самому себе» – рук. О. В. Платонова), с детьми-сиротами (проект 

«Летящий ангел» – фонд «Родительский мост», фестиваль «Время жить» – те-

атр «3.16» и др.).  

Весьма интересный, на наш взгляд, опыт представлен Американской ассо-

циацией развития науки (American Association for Advancement of Science – 

AAAS), которая ежегодно проводит соревнования «Научный танец» (Science 

Dance Contest). Конкурсантам предлагается станцевать результаты своих иссле-

дований, выразить научные работы только при помощи пластики, музыки, цве-

тосветовых эффектов. Зарубежные специалисты рассматривают искусство и 
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творчество как ключевой компонент каждого предмета, преподаваемого в 

начальной школе. Так, новый образовательный проект «ARTinED», финансиру-

емый Европейским союзом, призван разработать методику образования посред-

ством искусства. Авторы проекта убеждены в том, что искусство учит работать 

в команде, развивает когнитивные способности, критическое мышление, ком-

муникативные навыки, играет фундаментальную роль в развитии человека XXI 

века. Речь в данном случае идет не об отдельных «предметах искусства», а об 

интеграции разных видов искусства в каждый аспект школьной программы. 

Например, танцевать при изучении математики, рисунок в истории, музыка в 

языках и др. На сегодняшний день проект был поддержан и апробирован в ряде 

школ шести стран: Италия, Великобритания, Турция, Испания, Швеция, Румы-

ния [8].  

Закономерно возникает вопрос: с чем же связана такая выраженность обо-

значенной тенденции в наши дни? В поисках ответа уместно обратиться к мне-

нию классиков. Так, выдающийся отечественный психолог А. Н. Леонтьев 

утверждает, что искусство «борется против утраты смысла. Его задача – не дать 

человеку потеряться в мире вещей. Искусство – за человека, оно за человече-

ское в жизни людей (и познании мира)» [3, с. 232]. Та же мысль звучит в рабо-

тах философа, искусствоведа Ю. Б. Борева: «…искусство готовит из человека 

человека» [1]. Основатель и лидер гуманистической психологии А. Маслоу был 

убежден в том, что образование посредством искусства необходимо «для появ-

ления лучших людей». Именно такое образование, по мнению А. Маслоу, 

должно стать парадигмой для всего остального образования и именно оно явля-

ется примером «правильного образования» [4, с. 68].  

Таким образом, искусство с его ведущей функцией «очеловечивать» и спо-

собностью всесторонне влиять на сложноорганизованную телесно-душевно-

духовную природу людей может стать эффективным ресурсом в пространстве 

образования вообще и мощным стимулом саморазвития, самовоспитания, са-

мообразования на протяжении всей жизни. Комплексно затрагивая ум, чувства, 

переживания, поведение человека, его сознательные и бессознательные, рацио-

нальные и интуитивные стороны психики, искусство позволяет решать значи-

тельное количество педагогических задач параллельно, обеспечивая целостное 

включение участников в образовательный процесс. Именно этим можно объяс-

нить интенсивное развитие арт-педагогики – нового научно-практического 

направления, изучающего природу, закономерности, принципы, механизмы и 

универсальные способы привлечения средств искусства к решению многооб-

разных педагогических задач (Л. А. Аметова-Давыдовская, О. С. Булатова, 

Ж. С. Валеева, М. В. Гузева, Э. В. Зауторова, И. В. Мищерина, В. Н. Соколова, 

Е. В. Таранова, Н. Ю. Шумакова и др.). Междисциплинарный, практикоориен-

тированный характер арт-педагогики, объединяющей потенциал искусства, пе-

дагогики, психологии, в полной мере отражает тенденцию к интеграции знаний, 

свойственной современной гуманитарной науке, что может стать продуктив-

ным в развитии теории и практики непрерывного образования.  

В последнее десятилетие наблюдается значительное увеличение числа ав-

торов (О. С. Булатова, Ж. С. Валеева, М. В. Гузева, Е. В. Таранова, 
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Н. Ю. Шумакова и др.), которые теоретически обосновывают сущность арт-

педагогики. Междисциплинарное качество арт-педагогики приводит к много-

образию интерпретаций значения термина, возникновению неточностей, 

трансформации смысла понятия, смешению содержания и функций различных 

областей научно-практической деятельности. Достаточно сказать, что в одном 

ряду используются такие словосочетания, как «арт-терапевтическая педагоги-

ка», «психопедагогика искусства», «эстетопедагогика». В некоторых работах 

современных авторов как взаимозаменяемые используются понятия «арт-

педагогика» и «арт-терапия». Полагаем, что в целях уточнения предметного 

поля, обозначаемого понятием арт-педагогика, необходимо концептуально ди-

станцироваться от следующих областей.  

1. Специальное профессионально ориентированное художественное (му-

зыкальное, хореографическое) образование. Обучение умениям и навыкам ри-

сования (пения, танца и т. д.), получение определенного прикладного результа-

та (выставочные работы, концертные номера) не входят в сферу непосред-

ственных задач арт-педагогической деятельности. 

2. Эстетическое воспитание. Средствами эстетического воспитания вы-

ступают не только искусство в его узком смысле слова, но и труд, спорт, при-

рода, многообразие игр и многое другое. В целевом отношении эстетическое 

воспитание не совпадает с задачами арт-педагогической деятельности. 

3. Арт-терапия (музыкальная, танцевальная терапия). Педагогика не мо-

жет выполнять не свойственные ей функции, присущие медицине, психотера-

пии, психологии. Практика показывает, что многообразие решаемых професси-

ональных задач в арт-педагогике не имеет прямого отношения к «лечению», 

хотя бесспорен тот факт, что художественное творчество зачастую дает и тера-

певтический результат. Однако это скорее можно отнести к области побочных 

эффектов арт-педагогической деятельности. 

Суть арт-педагогики проявляется в поиске оснований интеграции искус-

ства, педагогики, психологии для экологичного, человекосообразного решения 

задач воспитания, обучения, развития, поддержки человека любого возраста.  

Арт-педагогическим потенциалом обладает все многообразие явлений и 

процессов, связанных со сферой искусства как особым способом постижения 

человеком мира и себя. Сюда можно отнести произведения искусства, отдель-

ные микро- или макрохудожественные образы, спонтанное и планируемое ху-

дожественное творчество учащихся и продукты этой деятельности. Обозначим 

специфическое понятийное поле арт-педагогики: 

 арт-педагогическая деятельность – самостоятельный вид профессио-

нально-педагогической деятельности, представляющий упорядоченную сово-

купность педагогических действий по реализации профессиональных замыслов 

и целей средствами искусства;  

 арт-педагогическое взаимодействие – совокупность специфических от-

ношений и связей, возникающих в целенаправленно развивающейся системе 

«педагог (преподаватель) – содержание образования – средства искусства – 

учащийся (студент)»; 
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 арт-педагогический процесс – педагогический процесс, неотъемлемой 

частью которого является использование средств искусства для решения педа-

гогических задач и реализации педагогических замыслов;  

 арт-педагогическое сопровождение – гибкая система действий по инте-

грации арт-педагогической деятельности в образовательный процесс в целях 

его успешной реализации и создания благоприятных условий для становления 

личности; 

 принципы арт-педагогической деятельности – общие руководящие по-

ложения, регулятивы, обеспечивающие арт-педагогическую природу взаимо-

действия участников образовательного процесса; 

 арт-педагогическое занятие – форма организации образовательной дея-

тельности, в основе которой лежит система педагогического взаимодействия, 

построенная на интеграции художественного и учебно-воспитательного содер-

жания. При этом весь ход занятия подчиняется принципам арт-педагогической 

деятельности; 

 арт-педагогическая ситуация – целостный по смыслу и содержанию от-

резок учебного времени, направленный на решение локальных педагогических 

задач средствами искусства. Они могут быть включены в материалы лекции, 

семинара, урока, но при этом не определять общей структуры учебного взаимо-

действия, сохранять традиционный регламент образовательного процесса. 

Анализ природы искусства, механизмов его действия на человека, истори-

ческой и современной образовательной практики позволяет выделить три ос-

новных направления целевого назначения арт-педагогики.  

1. Целесообразная интеграция возможностей искусства и педагогики в об-

разовательном процессе способна создавать благоприятные условия для вы-

хода на иное, качественно новое восприятие, представление, понимание 

смысла учебно-воспитательного содержания, поскольку арт-педагогические 

средства могут: 

 быть равноправным источником учебной информации, своеобразным 

«голосом» в учебном диалоге, рассказывающим о субъективных состояниях, 

тонких нюансах эмоционального движения, душевных переживаний другого 

человека; 

 обеспечивать личностно-субъективированное переживание («прожива-

ние») учебно-воспитательного содержания, актуализацию и обнаружение лич-

ностных смыслов; 

 быть источником аутентичной информации, на основе которой возмож-

но создание эмоционального или историко-культурного контекста изучаемого 

учебного материала (своеобразная «перекличка» времен, эмоциональных со-

стояний, характеров, человеческих индивидуальностей);  

 создавать поле самых разнообразных ассоциаций, ощущений, мыслей, 

обеспечивая тем самым режим информационного дополнения, обогащения 

учебно-воспитательного содержания индивидуальным (уникальным) опытом 

участников; 
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 способствовать трансформации исходных установок, позиций, привыч-

ных ракурсов восприятия и оценки; 

 стать источником самопознания, самовыражения, ценностно-

смыслового обогащения «Я»-концепции. 

2. Арт-педагогические средства способны максимально оптимизировать 

условия педагогического взаимодействия, поскольку они могут:  

 быть источником психофизиологической поддержки учащихся, увели-

чивая количество и качество умственной работы, усиливая произвольное и не-

произвольное внимание, снимая нервно-эмоциональное напряжение, преду-

преждая утомление, комфортно переключая с одного темпа работы на другой и 

др.; 

 облегчать понимание, усвоение и запоминание учебно-воспитательного 

материала за счет перекодировки информации из логически-вербальной в эмо-

ционально-образную модальность; 

 обеспечивать мотивационную, эмоциональную, коммуникативную го-

товность к восприятию учебно-воспитательного материала; 

 создавать у участников образовательного процесса позитивное ощуще-

ние сопричастности к общему действию, единения друг с другом; 

 способствовать уменьшению «сопротивления» учащегося сложности 

теоретического материала через механизмы новизны, интереса, парадоксально-

сти, удивления и т. п.; 

 создавать комфортную образовательную ситуацию для участников (ре-

лаксация, позитивное настроение, улучшение межличностных отношений и 

т. п.); 

 повышать общий жизненный тонус, личностную креативность, веру в 

свои силы. 

3. Арт-педагогические средства могут стать в образовательном процессе 

источником неявной диагностики, помогая:  

 выявить содержание предпосылочного опыта, характер отношений, ка-

чество знаний учащихся; 

 заметить динамику осмысления учебного материала (причем в скрытой, 

«деликатной» форме); 

 определить личностное отношение участников, их установок к пробле-

матике учебно-воспитательного содержания; 

 обнаружить бессознательные установки, вытесненные переживания, 

эмоции, воспоминания, влияющие на качество усвоения учебно-

воспитательного содержания; 

 осуществить самопознание (за счет возможности посмотреть на себя «со 

стороны»); 

 выявить общее эмоциональное состояние группы, степень ее готовности 

к восприятию того или иного педагогического содержания, характер межлич-

ностных отношений и индивидуальных поведенческих стратегий. 

Исходным регулятивом любой деятельности являются ее принципы. Они 

нормируют поведение и задают тон любым проявлениям в рамках того или 
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иного процесса. Арт-педагогическая деятельность осуществляется на основе 

особых принципов, обеспечивающих специфику природы взаимодействия 

участников образовательного процесса. Кратко обозначим суть принципов арт-

педагогической деятельности.  

1. Принцип интеграции педагогического и художественного потенциа-

ла. Данный принцип утверждает возможность и педагогическую целесообраз-

ность выхода в образовательном процессе на глубинные формы взаимосвязи и 

взаимопроникновения педагогического и художественного содержания. При 

этом, как образно заметил В. В. Медушевский, интегрирующее взаимодействие 

можно уподобить химической реакции, где соединение значений рождает 

принципиально новый смысл.  

2. Принцип художественно-образного предъявления педагогического 

содержания. В культуре существует множество языков, по-своему способных 

описывать действительность. Педагогическое содержание объективно можно 

представить не только вербально (словесно), но и невербально (жест, звук, 

цвет, форма и т. п.); не только в сугубо рационально-логической форме, но и 

через эмоционально-образные каналы. Это доказано целым рядом исследова-

ний (Э. Т. Ардаширова, О. С. Булатова, О. Ю. Овченкова, А. С. Роботова, 

Н. Г. Тухтаманов). При этом важно отметить, что введение художественного 

образа в образовательный контекст не должно становиться простой иллюстра-

цией или дублированием содержания учебной информации. Образное восприя-

тие материала помогает вывести учащегося на более высокий уровень обобще-

ния содержания учебно-воспитательной информации, создавая своеобразные 

интерпретационные «мосты» к пониманию через язык эмоций и чувств.  

3. Принцип спонтанности самовыражения средствами искусства. 

Спонтанность рассматривается как возможность и способность участников арт-

педагогического взаимодействия активно и свободно выражать мысли, чувства, 

отношения, реакции, доверяя своим ощущениям и поддаваясь внутренним им-

пульсам. Спонтанность означает для субъекта свободно продуцируемый опыт, 

поиск и нахождение отправной точки не вне себя, а в себе, в спонтанном «со-

стоянии» (Я. Морено). Профессор Ф. Е. Василюк считает, что спонтанность 

есть «вольная воля», биение самой жизни из ее глубочайших истоков, а потеря 

такого непосредственного отношения к жизни мешает человеку свободно ды-

шать, приводит к расстройствам его личностной сферы, развивает угрюмые 

мысли и т. п. Спонтанность обеспечивает высвобождение первичной креатив-

ности, проявляясь во внутреннем, возможно большем раскрепощении человека, 

снятии критичности, появлении экспрессивности в деятельности.  

4. Принцип творческого со-бытия участников образовательного про-

цесса. Понятие «со-бытие» (событие)» в контексте данного принципа рассмат-

ривается с двух позиций. Во-первых, как «встреча» внутренних миров учителя 

и ученика, преподавателя и студента, как некое столкновение на фоне их разде-

ленного (раздельного) до этого существования, различных жизненных начал, в 

котором рождаются новые отношения, иной уровень понимания, особые пере-

живания (М. Бубер, М. Хайдеггер). Во-вторых, как «значимая, спонтанно воз-

никшая или специально “сконструированная” ситуация, которая обеспечивает 
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ее участникам своеобразный “психологический прорыв”, выход за пределы су-

ществующего опыта»
1
. Здесь важно отметить, что речь идет о «встрече» не 

«статусной» (учитель – ученик), а личностной. Педагог, используя средства ис-

кусства, создает для учащихся жизненное пространство, насыщенное теми цен-

ностями, смыслами, которые ему представляются значимыми. Но при этом об-

разовательный процесс приобретает «арт-педагогический оттенок» в том слу-

чае, когда открытие и постижение смыслов осуществляются в форме обмена 

бытийными возможностями (М. Хайдеггер).  

5. Принцип единства сознательного и бессознательного, рационально-

го и иррационального в арт-педагогическом взаимодействии. Данный 

принцип констатирует, что сознательное и бессознательное, рациональное и 

иррациональное образуют взаимно дополнительные начала в арт-

педагогическом взаимодействии, проявляясь в гармоничной нераздельности, 

слитности, со-присутствии. Надо отметить, что если рациональное выделилось 

и лидирует в современном мире, то иррациональное фактически изъято из сфе-

ры науки и тем более из образования. Данное несоответствие способно воспол-

нить использование в образовательном контексте средств искусства. Произве-

дения искусства всегда сопряжены со смысловой многозначностью, тайной, 

недовысказанностью, намеком, неожиданным ракурсом, а создание творческих 

работ глубоко связано с художественной интуицией, вдохновением, воображе-

нием. По словам Г. Рида, лишь искусство может безболезненно примирить бес-

сознательные и сознательные элементы человеческого опыта, а также нормали-

зовать связи между разумом и инстинктами.  

Необходимо принять как данность факт неразрывной связи искусства с ир-

рациональными явлениями. Отсюда едва ли возможно абсолютно точно опре-

делить причину того или иного влияния произведения искусства на конкретно-

го человека, описать словами возникающие переживания. Педагог, выбирая 

произведение искусства для просмотра во время занятия, лишь частично может 

спрогнозировать реакцию зрителей. При этом сам выбор также не лишен влия-

ния бессознательного педагога.  

6. Принцип свободы интерпретаций художественной продукции в 

рамках арт-педагогического взаимодействия. Природа искусства всегда по-

лисубъектна (автор произведения – исполнитель – зрители, слушатели). Отсюда 

очевидно, что в понимании и открытии смыслов не может существовать одно-

значная нормативная истина, она всегда множественна. В силу этого в про-

странстве арт-педагогического взаимодействия принципиально отсутствуют 

ограничения в толковании, разъяснении для себя произведений искусства или 

результатов художественной деятельности участников. Интерпретация напря-

мую связана с пониманием, которое адекватно жизненному опыту, индивиду-

альным особенностям мышления, сложившимся стереотипам, нормативно-

ценностным установкам каждого конкретного человека в каждый отдельный 

период времени. В этом контексте интерпретация художественной продукции, 

                                                           
1
 Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие / И. А. Колесникова, Н. М. Борытко, С. Д. Поляков, 

Н. Л. Селиванова; Под общ. ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. М.: Академия, 2005. С. 167.  
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включенной в рамки арт-педагогического процесса, будет нацелена не на выяв-

ление лучших или худших пониманий, не на соперничество и критику, а на со-

здание каждым человеком своего. Понимание автора текста и другого человека 

равноправны (И. И. Сулима). Право на творчество восприятия и индивидуаль-

ного толкования признается за всеми в равной степени (в том числе и за ребен-

ком).  

Данный принцип, утверждая свободу от чужого мнения, от педагогическо-

го давления, от стереотипов авторитета, от оценки суждений, фиксирует необ-

ходимость создания в рамках арт-педагогического взаимодействия оптималь-

ных условий для проявления личностного мнения. Это возможно, если выраже-

ние отношения к тому или иному сюжету, произведению носит безоценочный 

характер как со стороны педагога, так и со стороны других участников взаимо-

действия (причем отсутствует не только негативный характер оценки, но и по-

зитивный). Отсутствие предвзятости педагога свидетельствует не просто об 

умозрительном допущении возможной инаковости говорящего, но и признание 

того, что у учащихся есть, что сказать, и их надо понять. На этой основе посте-

пенно складывается опыт открытого обмена своими мыслями, идеями, реакци-

ями. В этом случае систематично и последовательно формируется стремление 

в-слушаться, в-смотреться в ценностно-смысловое пространство художествен-

ной продукции и поделиться с другими опытом восприятия (не оценкой!) и в 

том, «как увидел» и «как услышал», выразить себя.  

Как правило, реальный педагогический процесс принуждает участников 

озвучивать факты, истории, во многих случаях далекие от конкретного челове-

ка и его индивидуальности. В арт-педагогическом процессе участники говорят, 

прежде всего, о себе, своих чувствах, отношениях, мыслях. Это позволяет от-

чужденное, безличное содержание «повернуть» на конкретных людей, персона-

лизировать. (Когда я понимаю, что в этом содержании, как в зеркале, отража-

юсь Я, оно мне становится интересным.)  

7. Принцип созвучия профессиональных действий арт-

педагогическому дискурсу занятия. Многозначный термин «дискурс» харак-

теризует развитие речи, процесс языковой деятельности, способ говорения. По 

существу, это разновидность текста, взятого в бытийном и событийном аспек-

тах. В современной литературе встречается понятие «педагогический дис-

курс»
2
. В этой связи правомерно говорить об арт-педагогическом дискурсе, 

формирующемся в ходе развития арт-педагогической ситуации по мере накоп-

ления у ее участников суждений, мнений, касающихся произведений искусства 

или результатов совместной творческой деятельности. Арт-педагогический 

дискурс рассматривается как специфическое профессиональное наполнение той 

или иной коммуникативной ситуации в рамках образовательного процесса, од-

новременно педагогическим смыслом и смыслом искусства, предметным кон-

                                                           
2
 Например, И. А. Колесникова использует его для «характеристики особенностей информационно-

коммуникативного пространства внутри развивающегося континуума общения по поводу проблем (событий), 

имеющих образовательный смысл» (Колесникова И. А. Коммуникативная деятельность педагога. М.: Академия, 

2007. С. 152–156).  
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текстом и художественным. Образно его можно представить в форме палитры, 

цветовая гамма которой создается в потоке творческой жизни художников.  

Созвучие профессиональных действий арт-педагогическому дискурсу 

предполагает: 

 умение отыскивать произведения искусства, типы заданий, упражнений, 

способные наполнить педагогическим звучанием художественно-образную 

форму;  

 умение удержать взаимодействие участников образовательного процесса 

в арт-педагогическом дискурсе (не «уйти» в другой дискурс; например, при 

анализе средств искусства не вывести рассуждение в сферу художественно-

эстетической оценки произведения); 

 умение выдержать стиль арт-педагогического взаимодействия, проявляя 

чувствительность к ситуации «здесь и сейчас», наблюдательность к особенно-

стям влияния средств искусства на участников конкретной группы в данных 

условиях; демонстрируя бережное отношение к любому художественному про-

дукту, к возможностям понимания культурных и личностных смыслов 6, с. 88–

99.  

Все сказанное выше позволяет рассматривать арт-педагогику как значи-

мый ресурс гуманитаризации непрерывного образования.  
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