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Маршрут продвижения человека в огромном культурном пространстве индивидуален. Результатом тако-
го индивидуально-вероятностного продвижения является культурный опыт. Дать правильную оценку со-
зидательному процессу, приобрести самоидентичность, смыслотворчество, выраженные в художественной
компетентности, может только культурная личность с развитым творческим отношением к своей де-
ятельности, окружающей действительности. Личностно ориентированный подход учреждает культурно-
образовательное пространство для свободного и открытого развития личности учащегося, которое обеспе-
чивает условие для формирования готовности и потребности в саморазвитии, способности активно участ-
вовать в преобразовании окружающего мира и создании этнохудожественной среды, позволяющей осуществ-
лять формирование самосознания представителя этноса и носителя национальной культуры.
Специально организованные культурные ситуации на уроках изобразительного искусства обеспечат реализа-
цию целей и задач, положительных эмоций и ценностей как компонентов культуры. Учащиеся, освоившие
процесс художественного творчества, способны продуктивно решать творческие учебные задачи через реше-
ние практических преобразовательных проблем.
Ключевые слова: изобразительное искусство, художественная дидактика, культуроведческий потенциал
школьников.
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The route of travelling of the man about the huge cultural space is individual. This individual and probable journey
results in cultural experience. It is only a cultured personality with the developed creative attitude to its activity and
the surrounding reality who can give the right evaluation to the constructive process as well as acquire self identity
and sense creativity which are expressed in artistic competence. The personality oriented approach sets up a cultural
and educational space for free and open development of a pupil’s personality which provides the condition for forming
readiness and need in self development, ability to actively participate in the transformation of the surrounding world,
participate in the creation of ethno-artistic environment which makes it possible to shape self consciousness of an
ethnos representative and a bearer of national culture.
Specially set cultural situations at the lessons of fine art would provide the implementation of the aims and tasks,
positive emotions and values as components of culture. Pupils, who have mastered the process of artistic creativity,
are able to productively solve creative educational tasks by solving practical transformation problems.
Key words: fine art, art didactics, culture study potential of pupils.
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К аждый человек продвигается по сво-
ему индивидуальному маршруту в

огромном пространстве культуры, визуаль-
но предъявляя результаты своего движения
тем, кому они интересны. Продуктом такого
индивидуально-вероятностного продвижения
выступает культурный опыт. Только куль-
турная личность с развитым творческим от-
ношением к своей деятельности, окружаю-
щей действительности сможет правильно оце-
нить любой созидательный процесс, приобре-
сти самоидентичность, смыслотворчество, вы-
раженные в художественно-творческой компе-
тентности [1–2]. Это означает, что в современ-
ной социокультурной ситуации, где качество
поставлено во главу целей и задач развития
модернизируемой системы образования, осо-
бое значение имеет стремительный переход к
новой структуре, которая в условиях совре-
менного культурно ориентированного миросо-
зерцания и миропонимания будет направлять
содержание на сохранение общей культуры в
единстве с общечеловеческими ценностями.

В соответствии с данной стратегией,
в связи с пересмотром научно-теоретических
подходов к отбору содержания и организации
образовательной деятельности в условиях 11-
летнего срока обучения в общеобразователь-
ной школе на учебный предмет «Изобрази-
тельное искусство» возлагается особая мис-
сия. Реализуемый на интегративной основе,
он призван обеспечить учащихся культурны-
ми практиками деятельности, развить у них
способность воспринимать, анализировать и
отображать окружающий мир художествен-
ными средствами. По мнению Б.М. Неменско-
го, именно искусства (изобразительные и при-
кладные) «таят в себе огромные возможности
для развития творческой потенции, фантазии
и интуиции, для ощущения ребенком радости
ручного труда и творчества» [3].

Цель статьи — анализ процесса твор-
ческой деятельности школьников, направлен-
ной на развитие системы компетенций худо-
жественного образования.

Язык художественного творчества как
никакой другой способствует продуктивной
коммуникации людей, широте транслирова-
ния общекультурных ценностей, реализации
культуросообразного поведения человека в
различных жизненных ситуациях. Достиже-
ние такого ожидаемого от предмета эффекта
возможно лишь в случае выявления и ниве-
лирования существующих проблем, которые
могут быть распознаны через систему проти-
воречий: во-первых, между запросами обще-
ства, ориентированными на обеспечение усло-
вий для развития учащихся как активных,
творчески мыслящих его субъектов, и суще-
ствующим положением предмета «Изобрази-
тельное искусство» (обучение учащихся за-
вершается в 5-м классе общеобразовательной
школы); во-вторых, между потребностью об-
щества в эффективной подготовке школьни-
ков к осознанному, конструктивному, гума-
нистически направленному отношению к соб-
ственной жизнедеятельности и современной
практикой обучения изобразительному искус-
ству, которая характеризуется недостатком
прогностической направленности на практи-
ку, излишней теоретизированностью, закры-
тостью к привлечению учащимися собствен-
ного жизненного опыта; отстранением детей
от участия в планировании и корректирова-
нии ученической деятельности в соответствии
с их возможностями, потребностями, интере-
сами; в-третьих, между существующими тре-
бованиями к продуктивной художественно-
творческой подготовке учащихся и отсутстви-
ем должного внимания к художественной ди-
дактике как специальному направлению педа-
гогики искусства, реализующему содержание
художественного образования на культурно-
ценностной, компетентностной основе.

Вышеотмеченные противоречия вытека-
ют в одну общую проблему, заключающуюся
в развитии компетентного ученика, обладаю-
щего опытом художественно-творческой дея-
тельности. Педагог, выступая как проводник
культуры, должен максимально обеспечить
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на уроках изобразительного искусства соот-
ветствующие условия для развития школьни-
ков. Как замечает М.В. Рыжаков, проана-
лизировав данные сопоставительного доклада
«Российское образование в контексте между-
народных показателей»: «Аудиторная нагруз-
ка учащихся в Российской Федерации в обла-
сти искусства составляет 9% от общей ауди-
торной нагрузки, уступая остальному миру
почти на одну треть» [4]. Подобная ситуация
существует и у нас, в Республике Беларусь.

Необходимо прислушаться к позиции
ученого, который видит решение проблемы
очевидного отставания образовательной прак-
тики в области искусства через корректиров-
ку его содержания, всех структурных ком-
понентов в рамках отдельных специальных
учебных предметов. Думается, что именно
в этом направлении ликвидации названного
проблемного поля учебный предмет «Изоб-
разительное искусство» будет в полной мере
выполнять присущую ему роль. Важно лишь
то, чтобы его функционирование обеспечи-
вали компетентные специалисты, способные
полностью реализовывать идентичную про-
гнозируемым результатам модель целеполага-
ния. Причем следует учесть и научную точку
зрения Б.М. Неменского, которой он утвер-
ждает, что «отсутствие профессионально до-
статочного времени на преподавание предме-
та «Изобразительное искусство ...», ... пре-
подавание неспециалистами лишь в исключи-
тельных случаях может дать позитивный ре-
зультат; ... невозможно представить чего-либо
подобного в преподавании литературы, мате-
матики... попробуйте сказать, что эти уро-
ки могут вести люди, не умеющие считать
или читать!» [3, с. 43]. В результате можно
отметить, что специальный учебный предмет
«Изобразительное искусство» призван акти-
визировать задачи художественного творче-
ства, которые могут решать только специали-
сты, компетентные в области искусства.

Вместе с тем место, роль и функции дан-
ного учебного предмета определяются образо-

вательными целями, учрежденными и охарак-
теризованными в Образовательном стандар-
те и концепции учебного предмета «Изобра-
зительное искусство» [5]. Поэтому глобальная
цель предмета соответствует целевым уста-
новкам, раскрытым в концептуальных поло-
жениях, ориентированным на формирование
художественной культуры школьников как
части их духовной культуры. В результате об-
щие направления дидактики художественного
образования, дидактики изобразительного ис-
кусства определяет ведущая образовательная
цель: поэтапное освоение учащимися культур-
ных практик художественно-творческой, при-
кладной деятельности, ориентированных на
обретение культурного опыта, направленных
на идеальные, материальные и материализо-
ванные объекты, с использованием предлага-
емых средств, через последовательное овла-
дение уровнями, и реализацией всех функций
этого процесса.

В ходе освоения школьниками ос-
нов социокультурного опыта, накопленно-
го человечеством, предполагается приобще-
ние учащихся к художественному мастер-
ству в контексте формирования и разви-
тия у них творческого мышления и эсте-
тических чувств, художественных способно-
стей, визуальной, изобразительной, проектно-
исследовательской, духовно-нравственной,
гражданской, коммуникативной культуры,
определяющих жизненно-трудовые стратегии
каждой личности.

Опираясь на положение о том, что цель
как некий идеальный образ желаемого резуль-
тата может иметь как стратегический, так и
тактический характер [3], считаем возможным
отметить, что на занятиях по изобразитель-
ному искусству при достижении стратегиче-
ской цели возможно целостное овладение уче-
никами культурным опытом художественного
творчества. При решении тактической — уча-
щиеся достигают результатов по определенно-
му разделу образовательной программы, те-
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ме, на данном или ближайшем этапе, цикле
учебного процесса.

Основные направления конкретизации
образовательных целей учебного предмета
М.В. Кларин предлагает рассматривать че-
рез: характеристику образовательных усло-
вий; характеристику внутренних, процессу-
альных параметров — способностей (возмож-
ностей) учащихся; характеристику образова-
тельных результатов как ожидаемых, четко
представленных и идентичных выдвинутым
целям [6]. Причем с позиции А.В. Хуторского
в рамках художественно-творческой как про-
дуктивной деятельности должны рассматри-
ваться как ожидаемые результаты внешние и
внутренние продукты [9].

Вышеназванная процедура различия
позволяет выделение основных внешних про-
дуктов художественно-творческой деятельно-
сти учащихся. В своем составе они образуют
систему жизненно значимых объектов и ха-
рактеризуют культурное пространство худо-
жественной дидактики. Как идеальный объ-
ект могут предстать процесс исследования
общих мотивов и приемов изобразительной,
художественно-творческой деятельности; ори-
гинальная новая технология изобразительной
деятельности; новый прием, способ, методика
реализации художественного замысла, преоб-
разования или создания художественного об-
разца, написания художественного произведе-
ния; процесс организации (выставка, ярмарка
идей, публичная защита проектных решений,
презентация экспозиции, школьный празд-
ник, рекламная кампания творческих работ
и т. п.). Образцы живописных, декоративно-
прикладных, графических, скульптурных и
дизайнерских работ; учебно-наглядные мате-
риалы, инструменты и приспособления; мате-
риальные вещи (изделия из природного ма-
териала, ткани, бумаги и картона, различ-
ные сувениры, панно из глины, соломы, меха;
альбомы с репродукциями изделий народно-
го творчества; элементы оформления интерье-
ра и экстерьера зданий и т. д.), оформленный

интерьер или экстерьер помещения (фонтан,
пришкольный участок, зона отдыха, школь-
ный кабинет, спортивная площадка и мастер-
ская), рекламное объявление или буклет вы-
ступают как материальные объекты. В каче-
стве материализованных объектов могут рас-
сматриваться разработанные символы, схемы,
эскизы, клаузуры, чертежи, графические зна-
ковые модели.

В итоге процесс получения названных
продуктов будет узаконивать культурологи-
ческий подход. Применение этого подхода со
специфическими для данной проблемы осо-
бенностями обусловливает фундаментальные
нормативные основания учебной деятельно-
сти. Тем самым становится очевидным то,
что обучающий культуротворческий потенци-
ал изобразительного искусства должен заклю-
чаться в развитии школьников как субъектов
пространства культуры.

Объектом воздействия учителя и уча-
щихся выступят разработанные культурные
образовательные ситуации, условия их про-
текания. На основании выдвинутого подхо-
да должны осуществляться процессы реали-
зации и преобразования разного плана учени-
ческих действий. При доведении всей их со-
вокупности до требуемой культурной нормы
осуществляется выбор содержания и общей
стратегии учебного процесса.

Руководствуясь нормами данного подхо-
да в синтезе с общеметодологическим прин-
ципом адекватности содержания предмета об-
щим целям образования, каждую конкрет-
ную цель учебного предмета «Изобразитель-
ное искусство» будет определять уровень раз-
вития: опыт познавательной деятельности —
знания; опыт репродуктивной деятельности
(способов деятельности) — умения и навы-
ки; опыт творческой деятельности; опыт (нор-
мы) эмоционально-ценностного отношения к
миру, к своей деятельности [7; 3, с. 34]. Ре-
шение разрабатываемых целей достигнет со-
ответствия ожидаемым продуктам, если бу-
дет учтено условие опоры на индивидуальный
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опыт деятельности, который будет формиро-
ваться через включение учащихся в активную
учебную, художественно-творческую деятель-
ность, в процесс эстетического потребления
искусства как части духовной культуры.

Личностно ориентированный подход
учреждает культурно-образовательное про-
странство для свободного и открытого раз-
вития личности учащегося, которое обеспечи-
вает условия для формирования готовности
к саморазвитию, потребности в самообразо-
вании, способностей активно участвовать в
преобразовании окружающего мира, ориен-
тироваться в информационном пространстве
культуротворчества, участвовать в создании
этнохудожественной среды, позволяющей осу-
ществлять формирование самосознания пред-
ставителя этноса и носителя национальной
культуры.

Компетентностный подход позволяет
определить промежуточные подцели, конкре-
тизировать получаемые в ходе учебного про-
цесса продукты: ценностно-смысловая, обще-
культурная (учебно-познавательная и инфор-
мационная), социально-трудовая, коммуника-
тивная, личностного самосовершенствования
компетенции [3–4], в состав которых войдут
знания и способы деятельности, мотивы, эмо-
ции, ценности, развитые возможности уча-
щихся, составляющие на определенном уровне
опыт деятельности. Ученики также смогут
приобрести компетентность активного зрите-
ля, обладающего способностями вести диалог,
аргументировать и продвигать свою точку ви-
дения.

Следовательно, сложную структу-
ру культуросообразной художественно-
творческой деятельности будут определять
компетенции, призванные привнести иннова-
ционный характер и развивающий ресурс в
содержание личностно ориентированной ху-
дожественной дидактики.

Учебный курс «Изобразительное искус-
ство» в 11-летней общеобразовательной школе
реализуется на ступенях начальной и базовой

школы. Это позволяет полностью спроектиро-
вать процесс целеполагания через степень со-
ответствия промежуточных целей и задач по-
лученным промежуточным внешним и внут-
ренним продуктам (рис.). Логика выдвижения
целей, обозначенная на представленном рис.,
позволяет прийти к выводу: каждый уровень
развития, характер конкретной цели зависят
от индивидуально-возрастных возможностей
школьников.

Компетенции как основные компо-
ненты структуры художественного об-
разования школьников. Для учащихся в
начальной школе закладывается основа само-
стоятельных действий, направляющих каж-
дую личность на выполнение необходимых
«надо», сдерживание возникающих «хочу» и
реализацию «могу» [8]. Для младших школь-
ников характерны высокая восприимчивость
и внушаемость, исполнительность, подража-
тельность, наличие внимания к оценке их по-
ступков, развитое стремление быть положи-
тельным в оценке окружающих людей. Вслед-
ствие этого огромное значение имеют нали-
чие положительного примера взрослого че-
ловека, организация оптимистического фона
учебно-воспитательного процесса. Как пола-
гает Г.К. Селевко, ведущей потребностью в
младшем школьном возрасте является позна-
вательная деятельность, учение. Важно со-
здание условий для развития у учащихся про-
извольного запоминания, усвоения знаний о
предметах и явлениях окружающего мира, че-
ловеческих отношениях, координации эмоций
средствами их собственных волевых усилий
[8].

Особое значение должны иметь проце-
дуры освоения практик организации, плани-
рования своей деятельности, в соответствии
с поставленной целью, реализации критиче-
ского отношения к действительности, а так-
же развитие чувства времени. В этом случае
процесс обучения на уроках художественно-
го труда должен выступить как культурный
процесс, движущими силами которого станут:
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Рис. Характеристика процедуры целеполагания в рамках учебного
предмета «Изобразительное искусство».

поиск личностных смыслов, диалог и сотруд-
ничество его участников в достижении це-
лей культурного саморазвития, самореализа-
ции. Поэтому подцели (задачи) процесса обу-
чения младших школьников, раскрывающие
общие пути достижения его эффективности,
могут быть направлены на обеспечение про-
дуктивности развития в качестве внутренних
продуктов (совокупности начальных компе-
тенций (по А.В. Хуторскому) [9].

Общекультурная компетенция. Она
включает учебно-познавательную и инфор-
мационную, которые в своей совокупности
призваны подтвердить наличие у учащихся
младших классов опыта деятельности, осно-
ванного на системе доступных для них зна-
ний и способов действий, реализованных воз-
можностей, внутренней направленности. При-
чем знания и способы деятельности в обла-
сти художественно-творческой деятельности,
в области изобразительной деятельности вы-
ступят как элементы культуры, как первич-
ные культурные универсалии.

Идея становления у школьников дан-
ной компетенции основана на важности позна-
ния ими особенностей норм культуры, лучших
традиций отечественной и мировой культуры,
изобразительного и прикладного творчества
как духовной летописи человечества, внутрен-
них духовных путей обогащения жизнедея-
тельности, положительных культурных при-
меров организации жизни каждого челове-
ка средствами художественно-творческих как
культурных практик деятельности.

Учебно-познавательная компетен-
ция. В рамках общекультурной компетенции
она выступает продуктом развития культу-
ры учебного, ученического труда, получения
опыта выдвижения целей и задач, организа-
ции деятельности, что свидетельствует о на-
личии внутренних возможностей для прояв-
ления учениками критической позиции к себе
и совершаемой деятельности через самооце-
нивание, рефлексию и экспертизу, коррекцию
динамики художественных приемов и опера-
ций, определение степени их продуктивности.
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Для учащихся начальной школы необ-
ходимо обеспечить условия для освоения зна-
ний о способах выполнения художественно-
творческих актов деятельности, о процессе ор-
ганизации ученической деятельности, способ-
ствующем развитию умений планировать пу-
ти достижения выдвинутых замыслов.

В результате создания особых культур-
ных условий младшие школьники должны об-
рести общие представления об особенностях
художественно-творческого труда, специфике
и основах культурных практик прикладного
творчества, о народном искусстве и художе-
ственных ремеслах, композиционном, колори-
стическом решении работ, видах художествен-
ной деятельности (изображении, декорирова-
нии, конструировании и т. д.). Кроме того,
важно способствовать развитию опыта цвето-
вого восприятия окружающей действительно-
сти, ориентации в пространстве художествен-
ного творчества и в выборе способов изоб-
ражения различных объектов, гармоничного
и оригинального предъявления творческого
замысла. Полученное знание названий и на-
значения художественно-прикладных матери-
алов, инструментов, техник, главных вырази-
тельных средств, приемов выполнения худо-
жественных работ обеспечит свободную реа-
лизацию творческих замыслов учеников.

Особое значение должно быть отда-
но освоению простейших способов проекти-
рования ученической деятельности, включа-
ющих процедуры организации, корректирова-
ния действий. Проектирование художествен-
ного процесса призвано опираться на усвоен-
ные знания алгоритмов творческих процедур,
основных операций и приемов (например, ап-
пликации, конструирования, декорирования).

Приобретенный учениками опыт де-
ятельности составят культурные способы
применения художественных принадлежно-
стей, организации рабочего места, соблюде-
ния и распределения временного ресурса, ком-
фортных (эстетических, эргономически выве-
ренных) условий для ученической творческой

деятельности. Продуктивность деятельности
подтверждают внешние продукты: разрабо-
танные эскизы, технологические карты, гра-
фические модельные образцы будущего твор-
ческого процесса.

Информационная компетенция.
Она позволяет утверждать о наличии у уча-
щихся знаний и умений исследовать, осу-
ществлять поиск, анализировать. С помощью
информационных средств ученики смогут
освоить способы оформления информации,
создания эскизов творческих работ, реализа-
ции творческих идей. Для этого необходимы
обеспечение условий для работы на компьюте-
ре, раскрытие основ компьютерной графики.

Социально-трудовая компетенция.
Она предполагает наличие опыта взаимодей-
ствия с окружающим миром. С этой целью
через выявление проблем природного, жиз-
ненного окружения учащиеся должны осво-
ить способы творческого отображения своих
наблюдений и проявления фантазии. Через
развитие интереса к прикладному искусству,
национальным особенностям народного бело-
русского искусства ученики должны приобре-
сти необходимые знания для реализации их в
будущей практике реставрационного и офор-
мительского мастерства. Владение основны-
ми техниками декоративно-прикладного ис-
кусства (роспись, соломоплетение, вышивка,
вытинанка и т. д.) призвано обеспечить разви-
тие ценностного отношения учеников к своей
трудовой деятельности как социально значи-
мой. Выполнение работ по проблемам «Мои
домашние обязанности», «Моя улица — сфера
влияния трудолюбивого человека», «Я люблю
свой подъезд и свой двор», «Труд для себя
и близких» позволит рассматривать учениче-
скую работу как социально ориентированную.

Коммуникативная компетенция.
Как продукт художественно-творческой де-
ятельности учеников она получает свое ста-
новление при условии обеспечения на уроках
изобразительного искусства ситуаций анали-
за истоков и результатов художественного ма-
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стерства. Школьникам необходимо развивать
готовность и способность прислушиваться к
чувствам других людей, общаться с ними и
быть защищенными в их кругу. Это достига-
ется через различные формы анализа работ
художников-профессионалов, мастеров народ-
ного творчества, а также презентацию уча-
щимися своих работ (например, занятия: яр-
марка идей, царство фантазии, путешествие
в сказку и др.).

Как внутренние продукты должны
предстать способности выражать мысль, несо-
гласие (извинение или отказ), делать замеча-
ния и слушать, внешние — творческие работы
разного уровня, вида и жанра по проблеме
культуры взаимодействия, обеспечивающие
развитие на определенной ступени культуры
общения с помощью языка художественного
творчества. Важно через раскрытие средств
художественной грамоты способствовать вы-
сказыванию школьниками своего отношения
к проблемам здоровьесбережения и эстетики.

Целесообразно выполнение заданий (на-
пример, поздравительные открытки, сувени-
ры) на темы «Красота внешняя и внут-
ренняя», «Смотрим в зеркало», выполнение
упражнений, содержащих приемы оформле-
ния объектов творческой деятельности. Субъ-
ектная активность учащихся проявляется че-
рез стремление к взаимосвязи, единению в ко-
оперативной деятельности, через осознанное,
совместное с учителем и самостоятельное уча-
стие в художественной деятельности.

Компетенция личностного самосо-
вершенствования. Она выступает как внут-
ренний продукт вследствие обеспечения усло-
вий для развития у учащихся чувств успе-
ха, уверенности в положительном призна-
нии, одобрении их действий другими людьми
(одноклассниками, учителем, родителями), в
продуктивном выполнении определенной де-
ятельности. Данная компетенция предпола-
гает наличие опыта саморазвития, положи-
тельного эмоционального восприятия и ре-
агирования на различные объекты творче-

ской деятельности. Ученик осваивает куль-
турные практики своего развития, самопо-
знания, поведения, импонирования другим. С
этой целью необходимо в условиях предмета
«Изобразительное искусство» создание куль-
туротворческой среды, позволяющей учащим-
ся средствами языка искусства самосовершен-
ствоваться.

Таким образом, основными внутренни-
ми продуктами выступят знания и способы
действий в области практики самосовершен-
ствования, внешними — практико ориенти-
рованные творческие задания. Например, по
проблеме культуры быта: «Уют и красота в
доме», «Наши вещи — друзья и верные по-
мощники», «Мое рабочее место — предмет
особой гордости и заботы», «Мои домашние
обязанности», «Предметы, которые обогаща-
ют нашу жизнь» и т. п. Используя получен-
ные культурные образцы в оформлении инте-
рьера своего дома, учащиеся смогут получать
должную оценку и сами видеть значимость
собственной деятельности, а значит быть уве-
ренными в возможности проявлять себя как
полноправные члены социума.

Ценностно-смысловая компетен-
ция. Она будет характеризовать ученика,
способного участвовать в поисковой, иссле-
довательской деятельности, при этом эмоци-
онально реагирующего на изучаемые объек-
ты окружающей жизни. О реализации воз-
можностей ценностно-смысловых отношений
к объектам творчества будут свидетельство-
вать внешние продукты (детские живопис-
ные, графические, прикладные работы и т. п.).
В процессе выполнения творческих заданий
(например, «Забытое ремесло», «Секреты ма-
стерства» и т. п.) ученики смогут подтвер-
дить уровень их ценностных представлений,
способностей видеть и понимать, ориентиро-
ваться в мире жизнедеятельности, бережно
относиться к своему окружению.

В образовательных ситуациях, ориен-
тированных к жизненным ценностям, проис-
ходит выработка личностных смыслов уче-
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ников. Учебный процесс должен быть ори-
ентирован на реализацию ситуаций смысло-
творчества, поиска и анализа наиболее зна-
чимых, положительных и перспективных ак-
тов творческо-преобразовательной деятельно-
сти, на развитие возможностей выявлять и
фиксировать проблемы, находить пути их ре-
шения, сберегать уже получившие свое суще-
ствование культурные ценности. С этой це-
лью можно предложить учащимся задания на
ценностное восприятие красоты и выявление
гармонии в жизни и искусстве, информацию,
как работают профессиональные специалисты
и любители художественного творчества.

Учителю необходимо способствовать
развитию у школьников наблюдательности,
отзывчивости на прекрасное, стремлений к
обогащению впечатлений об окружающей дей-
ствительности, восприятию художественных
образов. Ученикам начальной школы важно
освоить процедуры образного восприятия и
отображения предметного мира, способы по-
знания секретов мастеров, поиска и нахожде-
ния в природе тем, сюжетов для творческих
актов.

Таким образом, учебно-практическая
деятельность младших школьников долж-
на быть посвящена освоению художественно-
трудового, духовно-ценностного творчества,
его художественно-выразительных средств.
Особая культурно-образовательная среда, со-
зданная для учащихся, призвана обеспечить
решение проблемы выбора и исследования
стратегий художественного развития с учетом
имеющихся возможностей учеников началь-
ной школы.

Вместе с тем, если в содержании де-
ятельности младших школьников доминиру-
ет цель овладения культурными эталонными
приемами, то на базовой ступени школы в
подростковом возрасте они должны осваивать
взаимосвязь культурных практик и их про-
дуктов, выявляя специфику этих процедур.

Характерными особенностями рассмат-
риваемого возрастного периода (5-й класс) яв-

ляются возникновение у обучающихся базо-
вой школы устойчивых интересов к самим се-
бе, стремление к самоутверждению и само-
организации, к быстрому решению и эмоцио-
нальному реагированию на проблемы, а также
создание своего личностного образа, развитие
способностей к понятийному мышлению, ре-
флексии; потребность работы по собственно-
му замыслу, нахождению креативных спосо-
бов воплощения идей [8].

Поэтому цели и задачи процесса обуче-
ния учащихся средней ступени школы долж-
ны быть, прежде всего, направлены на полу-
чение общекультурной компетенции. Она под-
тверждает наличие у них опыта участия в
социальной, семейной жизнедеятельности, ре-
агирования на различные социальные явле-
ния, а также знания традиций и особенностей
отечественной и мировой культуры, духовно-
нравственных основ обогащения и преобразо-
вания окружающей жизнедеятельности. Кро-
ме того, важно создание условий для осо-
знания учениками неповторимого своеобразия
родной культуры через раскрытие языка на-
родного и профессионального искусства.

Как конкретизирующая вышеназван-
ную выступает учебно-познавательная компе-
тенция. Она предполагает наличие опыта, ха-
рактеризуемого совокупностью знаний проце-
дур самостоятельного целеполагания, рефлек-
сии и экспертизы как художественной дея-
тельности в целом, так и в частности спо-
собов творческого решения выявленных про-
блем, организации и управления своей учени-
ческой деятельностью.

Основное содержание знаний, необходи-
мых для освоения, адекватных логике раз-
вития учащихся, включающих начальный
мыследеятельностный опыт, составляют зна-
ния о центрах, известных мастерах художе-
ственного творчества, о рукотворном мире че-
ловека, о культуре быта и красоте обыденных
вещей, их отображении в работах разных жан-
ров, закономерностях применения основных
художественных способов действий, путях до-
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ведения их до культурной нормы; о процес-
се организации и управления художественным
творчеством, позволяющем в дальнейшем по-
лучение возможности выполнения масштаб-
ных творческих работ.

В контексте требуемой для усвоения
школьниками информации: о видах худо-
жественного творчества, способах построе-
ния композиций и передачи изображений,
приемах работы различными материалами,
приспособлениями и инструментами, специ-
фике реализации различных художественно-
прикладных техник, использования цветово-
го ресурса — происходит дополнение научных
смыслов личностными, формирование способ-
ностей школьников к нестандартным решени-
ям. Важно, чтобы на занятиях художествен-
ной деятельностью ученикам был предостав-
лен материал по их переводу в ролевую по-
зицию конструкторов, экспертов собственно-
го художественного знания, по выработке у
них активного, деятельностного отношения к
уровню их знания/незнания. Необходимо спо-
собствовать самостоятельной работе учеников
над тематическими композициями с исполь-
зованием различного традиционного и ново-
го инновационного знания в области изобра-
зительного творчества, знания традиций ху-
дожественного творчества их региона, знако-
мить с основными принципами художествен-
ных стилей, развивать чувство стиля и худо-
жественный вкус в процессе восприятия про-
изведений.

В условиях культуротворческой среды
для учеников следует организовать образо-
вательные ситуации открытия знаний о реа-
лизации возможностей обобщения накоплен-
ного историей художественного опыта, ана-
лиза и освоения культурных образцов твор-
чества, раскрывать художественно-образный
язык отображения действительности в раз-
личных видах и жанрах, создания собствен-
ных художественных работ.

Особое значение будут иметь ситуации,
направленные на углубление представлений

школьников об основах реалистического и
фантазийного изображения объектов жизне-
деятельности, о специфике художественного
изображения природы, человека, животных в
изобразительном, народном, прикладном ис-
кусстве и дизайне, по выяснению сущности
определенной художественно-трудовой проце-
дуры, причины применения того или иного
материала, техники, обращение к анализу со-
вершенных творческих действий, к понятий-
ному мышлению и выделению существенно-
го, анализу, рефлексии проделанных творче-
ских процедур. Учитель призван обеспечивать
условия для создания учащимися эскизов ра-
бот с использованием знаний построения ор-
наментальных композиций, элементарных на-
выков стилизации формы, цвета природных
объектов, раскрытия синкретичного и при-
кладного творчества.

В ходе выполнения творческих работ,
включающих задания на разработку графиче-
ских моделей ученической деятельности, уча-
щимся необходимо создать условия для раз-
вития опыта составления и корректирования
программ своих действий. Современная худо-
жественная дидактика содействует развитию
творческого потенциала учащихся, способно-
стей к принятию самостоятельных решений и
их реализации. У учащихся в синтезе с физи-
ческими, когнитивными, исследовательскими
развиваются способности разных типов твор-
ческого мыследействия.

Возможности предложенных ти-
пов компетенций. Информационная компе-
тенция предполагает важность реализации
школьниками возможностей самостоятельно-
го поиска, анализа, систематизации, распре-
деления и распространения знаниевой ин-
формации. С помощью компьютерной тех-
ники они обретают умения реализации но-
вых идей, эскизов творческих продуктов де-
ятельности. Сохранение разработанных мате-
риалов на электронных носителях обеспечит
транслирование культурных образцов худо-
жественной деятельности, их тиражирование
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и распространение в неограниченном количе-
стве. В итоге ученики должны освоить зна-
ния основ компьютерной графики, опыт ра-
боты с различными интернет-ресурсами.

Социально-трудовая компетенция
предполагает наличие у учащихся возмож-
ностей для раскрытия позиции граждани-
на, представителя определенной профессии
(например, реставратора). Учителю следу-
ет предусматривать ситуации для получе-
ния учениками практико ориентированного
опыта деятельности, которые они смогут ис-
пользовать в повседневной жизни для эстети-
ческой оценки явлений окружающего мира,
должного восприятия произведений художе-
ственного творчества и высказывания суж-
дений о них, участия в культурной жизни
семьи, школы, своего города, села, а также
для сохранения памятников истории, куль-
туры, бережного отношения к окружающей
природе. Через наблюдение за соблюдением
культуры работы другими людьми ученики
смогут осознать значимость производитель-
ного труда. Участвуя в совместной творче-
ской деятельности, они должны присваивать
нормы, способы, средства социального взаи-
модействия, развивать с помощью рисунков
и пластических образов умения выражать
эмоционально-личностное отношение к осо-
бенностям семейной культуры.

Особо важно, чтобы у подростков раз-
вивался опыт работы в разных видах худо-
жественной деятельности, умения творчески
применять выразительные средства в процес-
се создания собственной, авторской компо-
зиции. Через включение в учебный процесс
оформительских, сервисных работ, используе-
мых в дальнейшем для благоустройства шко-
лы, ученики должны реализовывать возмож-
ности участия в ценностно значимом, вос-
требованном трудовом процессе. Полученный
школьниками опыт реализации художествен-
ных действий и операций обеспечит развитие
направленности ученической деятельности на
освоение более перспективных, современных

авторских технологий, а также на выработку
своей. Продуктивность реализации возможно-
стей достижения творческого замысла позво-
лит самостоятельно и совместно с другими
людьми активно участвовать в преобразова-
нии, решении проблем окружающей среды.

Коммуникативная компетенция под-
тверждает развитие готовности и способности
сопереживать, соучаствовать и взаимодей-
ствовать адекватно возникающим ситуациям,
наличие умений общаться в процессе парной,
групповой и коллективной художественно-
творческой деятельности, работать в твор-
ческих группах, умения участвовать в раз-
ных видах содеятельности (например, орга-
низация школьного мероприятия). Это зна-
чит необходимо способствовать развитию у
учеников творческой активности через рас-
ширение контактов с миром прекрасного в
повседневной жизни и участие в эстетиче-
ском преобразовании среды (семьи, школы,
региона, в котором живет). Опыт соблю-
дения и развития коммуникативной куль-
туры обеспечивается в процессе интегра-
ции, единения идей, позиций, подтверждает-
ся в условиях эмоциональной устойчивости,
духовно-нравственного комфорта, позволяет
через проявление возможностей конструиро-
вать прямую и обратную связь, формирует
умения слушать и понимать, реализовывать-
ся в различных социальных ролях. Учащий-
ся должен уметь представить себя, презенти-
ровать образцы своей культурной практики,
прорекламировать продукты художественно-
творческой деятельности.

Организационные отношения необходи-
мо построить как сотворческие связи, уста-
навливаемые через спланированную, аналити-
чески выверенную деятельность. Совместные
действия, выполняемые школьниками, допус-
кают возможность последовательного разви-
тия и свободного проявления ими как актив-
ными деятелями различных творческих за-
мыслов.
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Регуляция деятельностных функций
наиболее продуктивна не только в партнер-
стве, но и при самостоятельном выдвижении
целей и задач. В таком случае их ученическая
деятельность предстанет как процесс, позво-
ляющий запечатление и организацию запе-
чатленного. Причем, если одна его сторона
определяется результатом внешнего влияния
и воспроизведения, то другая — результатом
реагирования и структурирующей роли внут-
реннего.

В качестве объектов коммуникации и
способов работы с ними на базовой ступе-
ни обучения в условиях учебного предмета
«Изобразительное искусство» могут высту-
пить работы по выполнению групповых и кол-
лективных проектов на темы патриотизма, то-
варищества, долга, чести и т. п. Совместная
деятельность по созданию идеального, мате-
риализованного или материального продукта
призвана способствовать становлению опреде-
ленной творческой позиции, широте самовы-
ражения школьников.

Развитая компетенция личностного са-
мосовершенствования означает наличие у
учеников знаний и владение ими способами
физического, духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональной саморегуляции
и самоподдержки.

Ученик овладевает культурными прак-
тиками деятельности исходя из собственных
возможностей, наличия интересов. В ситуа-
циях построения разноплановых композиций,
применения разнообразных приемов работы
различными приспособлениями и инструмен-
тами школьники должны утвердиться в необ-
ходимости своего совершенствования, непре-
рывного самопознания, развития личностных
качеств, формирования психологической гра-
мотности и культуры мышления. Знание зако-
номерностей развития художественного твор-
чества, художественных традиций и новатор-
ства в народном прикладном искусстве послу-
жит примером, обеспечит продуктивность са-
моразвития учеников.

Учитель призван способствовать раз-
витию у учеников художественного вкуса,
художественной компетентности зрителя че-
рез постижение произведений разных жан-
ров, аналитических способностей и эстети-
ческой мотивации при анализе содержания,
образного языка произведений разных жан-
ров художественного творчества, создании
ими художественно-прикладных композиций,
в процессе просмотров и анализа ученических
работ. Особое значение необходимо придать
обеспечению условий для становления у уча-
щихся опыта самопознания, осмысления сво-
его места в мире, выбора ценностных, целе-
вых и смысловых установок для своих дей-
ствий, выражению собственного отношения к
художественному образу, развитию устойчи-
вого интереса к прикладному творчеству.

Ценностно-смысловая компетенция
свидетельствует о развитии личностных
ориентаций учащихся на художественное
творчество. Поэтому важно стимулирова-
ние проблемно-поискового процесса на основе
эмоционально-образного мышления на каж-
дом из этапов, раскрывающих содержательно-
процессуальный и духовный аспект художе-
ственного творчества.

Через предоставление возможности от-
крытого обсуждения идей, свободный вы-
бор тематики творческих работ решается
задача учета индивидуальных способностей
учащихся. Необходимо, чтобы были созда-
ны условия для становления эстетического
отношения к произведениям традиционной
культуры через знакомство с особенностя-
ми системы художественных средств, разви-
тия умений давать собственную нравственно-
эстетическую оценку произведениям, умений
выражать эмоционально-личностное отноше-
ние к родной культуре и произведениям, со-
зданным народами мира. Необходима органи-
зация образовательных ситуаций для разви-
тия ценностного, уважительного отношения
к творчеству народных мастеров в процессе
выполнения работ с использованием приемов
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художественной обработки материалов. Вла-
дение способами анализа произведений худо-
жественного творчества будет способствовать
выявлению гуманистических основ искусства.

Решение задач развития исследователь-
ской позиции может быть осуществлено через
владение способами построения интересного
композиционного решения и определенного
колорита работы, нахождения оригинальных
форм конструирования объектов, переработ-
ки реальных форм в декоративные, самосто-
ятельного выбора качественных материалов
и перспективных техник.

Учитель должен обеспечить условия для
выполнения учениками проектных работ и из-
делий в материале, позволяющих освоение ос-
новных продуктивных приемов художествен-
ного творчества, а также для проведения по-
исковых работ в творческих искусствоведче-
ских и проектных группах через выполнение
записей и зарисовок по проблеме исследова-
ния (например, народный костюм), переда-
чу эмоционального отношения к изображае-
мому в своих творческих и исследовательских
работах. Таким образом, овладение учени-
ками опытом ценностно-смыслового отноше-
ния будет свидетельствовать о развитии спо-
собностей: осознавать свою художественно-
творческую позицию в жизнедеятельности,
предназначение для окружающего мира; вы-
являть целевые и смысловые установки для
своих художественных действий; строить про-
екты самоопределения по проблеме, в те-
ме, композиции, колорите, техниках решения,
оформления замысла.

Это означает, что ценностно-смысловой
опыт будет обеспечивать развитие индивиду-
альной образовательной траектории ученика
и его дальнейшей жизнедеятельности. Через
становление разных типов культурных прак-
тик он может привести к раскрытию граждан-
ских, духовно-нравственных качеств, к раз-
витию школьника как личности, ощущающей
взаимосвязь с духовными истоками.

Заключение. Цели и задачи, ориен-
тированные на развитие системы компетен-
ций, раскрываемые на ценностной основе для
участников процесса обучения, выступают
как нормативы к созданию условий для взаи-
мопонимания, признания прав на самоутвер-
ждение, самореализацию, согласование пози-
ций и сотрудничество. Специально организо-
ванные культурные ситуации на уроках изоб-
разительного искусства обеспечат реализацию
целей и задач, положительных эмоций и цен-
ностей как компонентов культуры, воплоща-
ющих идеалы и представления о прогнози-
руемой модели содержания образовательной
деятельности [6]. Учащийся, освоивший про-
цесс художественного творчества, выступит
как субъект, способный самостоятельно, про-
дуктивно решать творческие учебные зада-
чи через решение практических преобразо-
вательных проблем. Учителю в культурном
пространстве необходимо выступать в пози-
ции консультанта, способствующего самосто-
ятельному разрешению учениками любого об-
разовательного затруднения. Это будет спо-
собствовать не только повышению общей мо-
тивационной, эмоционально-волевой, творче-
ской направленности уроков изобразительно-
го искусства, но и развитию ценностных смыс-
лов учебной деятельности.

Учащиеся на занятиях изобразительно-
го искусства в отношениях познающего субъ-
екта и познаваемой объективной реальности
имеют возможность не только концентриро-
вать внимание на знаниях, но и управлять
собственной деятельностью, процессом твор-
ческой самореализации.

Освоенные практики в дальнейшем по-
могут учащимся быть более мобильными
и адаптированными к разнообразным ситу-
ациям, способными участвовать в культур-
но ориентированной, ценностно значимой для
них деятельности. Качество подготовки совре-
менного школьного художественного образо-
вания является детерминантой эффективно-
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сти их последующей как учебной, так и про-
фессиональной деятельности.

В дальнейшем ученики смогут быть бо-
лее мобильными, адаптированными, способ-
ными самоактуализироваться, реализовывать
приобретенный опыт самоорганизации и само-
управления, в опережающем режиме обеспе-
чивать различные творческие преобразования
в условиях жизненной среды. Общая эффек-
тивность художественного образования уча-
щихся, возможность их творческой самореа-
лизации зависят от результата освоения систе-
мы культурных практик деятельности, гаран-
тируемых различными сферами художествен-
ной дидактики.
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