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Сущность артпедагогики в наиболее общем виде определяется как «синтез двух областей
научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практи-
ки педагогического коррекционно-направленного процесса художественного воспитания
детей с недостатками развития и вопросы формирования основ художественной культуры
через искусство и художественно-творческую деятельность» (Артпедагогика и арттерапия
в специальном образовании: Учебн. для студ. средн. и высш. пед. учебн. заведений /
Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2001).

В целом мы согласны с этим определением, однако считаем, что оно может быть до-
полнено, а сфера применения артпедагогических форм, средств и методов может охваты-
вать воспитание не только проблемных, но и не имеющих патологических отклонений
в развитии детей. К такому выводу нас привело наше исследование, где мы эксперимен-
тально изучали процесс обеспечения эмоционального благополучия младших школьников
средствами изобразительного искусства (Сергеева Н.Ю. Педагогические условия обеспе-
чения эмоционального благополучия младших школьников средствами изобразительного
искусства: Дис. … канд. пед. наук. Чебоксары, 2001). На основании анализа психолого-пе-
дагогической литературы и полученных экспериментальных данных мы предлагаем следу-
ющее определение артпедагогики.

Артпедагогика — самостоятельная отрасль педагогической науки, изучающая зако-
номерности воспитания и развития человека средствами искусства. Мы исходим из убеж-
дения, что она имеет единые цели с общей педагогикой — помочь ребёнку научиться пони-
мать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить вместе с другими людьми, позна-
вать окружающий мир. Иными словами, помочь развивающейся личности в её
социализации и самореализации. Особенность артпедагогики в том, что она оперирует
средствами искусства и художественно-творческой деятельности, обладающими развиваю-
щим и воспитывающим потенциалом.

Искусство уникальным образом воздействует на человека, даёт преобразующую силу
его внутренним ресурсам, способствует личностному росту и благотворно влияет на психи-
ку. Как образно заметил Л.С. Выготский, «мир вливается в человека через широкое отвер-
стие воронки тысячью зовов, влечений, раздражений, ничтожная их часть осуществляется
и как бы вытекает наружу через узкое отверстие. Совершенно понятно, что эта неосущест-
вившаяся часть жизни, не прошедшая через узкое отверстие, часть нашего поведения,
должна быть так или иначе изжита. Организм приведён в какое-то равновесие со средой,
баланс необходимо сгладить, как необходимо открыть клапан в котле, в котором давление
пара превышает сопротивление его тела» (Выготский Л.С. Психология искусства / Под
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ред. М.Г. Ярошевского. М.: Педагогика,
1987). Искусство и есть сила, обеспечиваю-
щая человеческому организму баланс и рав-
новесие, помогающая изжить «величайшие
страсти, которые не нашли себе исхода
в нормальной жизни». В этом контексте
уместно привести мнение Г. Шоттенлоэр,
которая рассматривает изобразительное ис-
кусство как «акт, выносящий внутреннее во
внешний мир, модифицирующий внутрен-
ний мир, очищающий его до некоторой сте-
пени от напряжения и энергетической ста-
тики, выводящий из бездействия, закрытос-
ти к осмысленному действию, а это больше,
чем успокоение, больше, чем клапан. Изоб-
ражение открывает возможность самоизле-
чения» (Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ
в гештальттерапии: Пер. с нем. СПб.: «Изда-
тельство Пирожкова», 2001). Того же мне-
ния Рудольф Штайнер, подметивший, что
«в процессе рисования мы как бы натягива-
ем колючую проволоку, с помощью которой
преграждаем путь тому, что снаружи стре-
мится нас разрушить» (Штайнер Р. Антро-
пология и педагогика / Пер. с нем. Д. Вино-
градова. М.: Парсифаль, 1997). Искусство
(живопись, лепка, танец, движения и речь,
музыка), как особая форма духовно-практи-
ческой деятельности, представлено в штай-
неровской школе на всех годах обучения:

«Тот, кому природа открывает свои
тайны, испытывает потребность в ис-
кусстве» (Там же С. 33). В системе
нравственного воспитания педагоги

вальдорфской школы особое внима-
ние уделяли методам и формам про-

буждения воображения и фантазии как про-
тивоядия против детской ожесточённости.

Так же оценивает значение рисования
американская художница, педагог, арттера-
певт Эдит Крамер. Она считает, что продукт
изобразительного творчества сублимирует
разрушительные, агрессивные тенденции
автора и предупреждает тем самым их непо-
средственное проявление в поступках.

Рисование даже без какого-либо вме-
шательства учителя, психолога — это мощ-
ное средство самовыражения, которое помо-
гает ребёнку самоидентифицироваться
и обеспечивает путь для проявления чувств.

Артпедагогика, безусловно, имеет
много общего с арттерапией, музыкотера-
пией, терапией на основе экспрессивных
искусств и др. Но термин «терапия» в пере-
воде с латинского означает «лечение». Оче-
видно, что то многообразие форм, методов,
приёмов, которое применяется в артпедаго-
гике, имеет лишь отдалённое отношение
к «лечению». С другой стороны, артпедаго-
гика во многом реализует и психотерапев-
тическую функцию, помогая детям спра-
виться со своими психологическими про-
блемами, восстановить эмоциональное
равновесие или устранить нарушения в по-
ведении. И всё же сущность артпедагогики
в большей степени выражается в воспита-
тельной функции, направленной к тому,
чтобы воздействовать на нравственно-эти-
ческие, эстетические, коммуникативно-ре-
флексивные основы личности и способство-
вать её социокультурной адаптации с помо-
щью искусства. 

Понятие «артпедагогика» не подменя-
ет более узкий термин «художественное
воспитание». Глубина и многообразие педа-
гогических задач деятельности артпедагога,
её сущностный смысл (личностное разви-
тие, социокультурное адаптирование, ока-
зание педагогической помощи, стимулиро-
вание самовыражения и самопонимания)
нельзя сводить к обучению навыкам рисо-
вания, пения и т.д. Более того, в артпедаго-
гике обучение техническим приёмам рисо-
вания рассматривается лишь как средство
достижения педагогических задач. Так, на-
пример, в изобразительном искусстве уме-
ние обращаться с художественными мате-
риалами ведёт к большей свободе, даёт но-
вый импульс развитию, стимулирует
самовыражение.

В качестве концептуальных идей арт-
педагогики мы выделили следующие: идея
гуманизации, идея креативности, идея ин-
тегративности и идея рефлексивности.

Идея гуманизации. Гуманизация —
стержень нового педагогического мышле-
ния, основная установка которого — вос-
хождение к личности, к человеку как выс-
шей ценности. Идея гуманизма — осново-
полагающая для артпедагогики, она
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превращается в принцип деятельности арт-
педагога, если реализуется по отношению
к каждому ребёнку вне зависимости от его
художественных, интеллектуальных и дру-
гих способностей.

Между тем вера в индивидуальность
каждого человека, убеждённость в правоте
гуманистических идей не всегда определяют
способность учителя к реализации этого
принципа. Принятие идеи гуманизации как
собственного ориентира деятельности неми-
нуемо предполагает целенаправленную ра-
боту педагога над самим собой, над своим
отношением к тем детям, внешний вид
и внутренний облик которых не вызывает
симпатии в силу тех или иных причин. Кро-
ме того, учитель должен всячески стараться
уловить, развить и укрепить индивидуаль-
ность не только в своих учащихся, но преж-
де всего в себе. Большинство методов и при-
ёмов артпедагогики может освоить любой
учитель вне зависимости от его специализа-
ции. Личный опыт творческой деятельности
с художественными материалами позволит
ему по-новому взглянуть на экспрессивные
возможности изобразительного искусства,
снять психологическую инерцию традици-
онного мышления, избавиться от боязни но-
вого, шаблонности и стереотипности своей
деятельности.

Для артпедагогики характерен при-
оритет воспитательных целей над целями
обучения. Идея гуманизма реализуется
и в содержании воспитания, насыщении
его «вечной» проблематикой (Добро и зло,
Любовь, Мудрость, Красота и т.д.), обра-
щении к внутреннему миру ученика. Эф-
фективное взаимодействие между учите-
лем и учеником является основанием для
взаимного развития, самосовершенствова-
ния и служит раскрытию индивидуального
творческого потенциала как детей, так
и взрослых.

Идея креативности. Творчество —
в прямом смысле — есть созидание нового
(или относительно нового). Учёные пыта-
ются найти способ воздействия на челове-
ческую психику, который позволил бы уп-
равлять творческой деятельностью. Боль-
шинство из них соглашаются с тем, что

область креативности сложна для исследо-
вания в виду своей необъятности. П. Тор-
ренс пишет, что «творчество почти беско-
нечно. Оно вовлекает каждое чувство —
зрение, обоняние, слух, вкус, эмоции,
а также, возможно, экстрасенсорные каче-
ства. Многое из этого явно не видно,
не вербализуется, не осознаётся. Даже ес-
ли мы имеем точную концепцию творчест-
ва, трудно будет переложить её на слова»
(Цит. по: Шрагина Л.И. Логика воображе-
ния: Учебное пособие, 2-е изд., дораб. М.:
Народное образование, 2001). Всё же сто-
ронники креативности выделяют четыре
основных аспекта: креативную среду, креа-
тивную личность, креативный продукт
и креативный процесс. Они значимы для
артпедагогики.

Креативная среда. Из самой сущнос-
ти креативности ясно, что творческая спо-
собность не может возникнуть в результате
принуждения или угрозы. Поэтому перед
артпедагогом встаёт вопрос, как создать
внешние условия, которые бы стимулирова-
ли и благоприятствовали созидательному
творчеству. Ответ на этот вопрос мы нахо-
дим в гуманистической педагогике и психо-
логии. Лишь обеспечивая условия психоло-
гической безопасности и свободы, артпеда-
гог способствует созидательному
творчеству. Креативная среда характеризу-
ется психологической безопасностью, кото-
рую, по К. Роджерсу, можно обеспечить
с помощью следующих процессов.
1. Принятие безусловной ценности инди-
вида. В результате ребёнок постепенно на-
учится быть самим собой, без притворства
и масок, может попробовать самовыразить-
ся и позволить себе творить.
2. Создание атмосферы, в которой отсутст-
вует внешняя оценка. Индивид чувствует сво-
боду и раскрепощается. Оценка всегда пуга-
ет, всегда вызывает потребность защищаться.
3. Эмпатийное понимание. Ощущение вну-
треннего мира ребёнка, его чувств и приня-
тие их создаёт атмосферу наибольшей пси-
хологической безопасности и стимулирует
творчество (Роджерс К. Взгляд на психоте-
рапию. Становление человека. М.: Издат.
группа «Прогресс», «Универс», 1994). 
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Ãëóïûé Îäóâàøêà

Àííà ×åðíèêîâà

Âñ¸ åñòü çíàê. Âñ¸ îáðàùàåòñÿ â ñèìâîë. Çíàê îò-

ñûëàåò íàñ ê èíîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Ñèìâîë

óâåêîâå÷èâàåò çíàê. Ïîíèìàíèå ñèìâîëà — ïðî-

öåññ òâîð÷åñêèé, ïàññèâíîå åãî âîñïðèÿòèå íè ê

÷åìó íå ïðèâîäèò. Ãëàâíîå ñâîéñòâî ñèìâîëà â

òîì, ÷òî îí âûðàæàåò ñêðûòîå ñòðåìëåíèå ëþáî-

ãî ÷åëîâåêà âûéòè çà îòâåä¸ííûå åìó ïðåäåëû.

Àííà ×åðíèêîâà ó÷èò äåòåé ðàñïîçíàâàòü ÿçûê

ñèìâîëîâ, ðàçâèâàåò ó íèõ ñèìâîëè÷åñêîå ìûø-

ëåíèå. Â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà èñïîëüçóåò ñêàç-

êó. Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé îäíó èç íà-

ïèñàííûõ åþ ñêàçîê.

Îäóâàøêà î÷åíü ëþáèë ëåòî, íî íå òàê, êàê äðóãèå

öâåòû. Âñå öâåòû åãî ñåìåéñòâà, îäóâàí÷èêè êàê

îäóâàí÷èêè, ãðåëèñü íà ñîëíûøêå, êà÷àëèñü íà âåò-

ðó, äðóæèëè ñ ï÷¸ëàìè, áàáî÷êàìè, áóêàøêàìè, ìó-

ðàâüÿìè, ñ äåòüìè, èãðàÿ ñ íèìè â ïðèíöåâ è ïðèí-

öåññ. À íàø Îäóâàøêà áûë åù¸ î÷åíü ìîëîä è íåäî-

óìåâàë:

— Êàêèå ãëóïûå ýòè öâåòû, òîëüêî è äåëàþò,

÷òî îòäàþò. Áóêàøêè èõ åäÿò, à îíè ðàäóþòñÿ; ï÷¸-

ëû íåêòàð âîðóþò, à îíè ñ íèìè âîðêóþò; âåòåð

ïûëüöó îáòðÿñàåò, à îíè ñìåþòñÿ; äåòè èõ ðâóò, à

îíè èì ñêàçêè øåï÷óò. Âîò äóðàêè! À íåêîòîðûå äî

òîãî äîæèëè, ÷òî áåëîé øàïêîé ïîêðûëèñü, äà è òó

ïî âåòðó ïóñòèëè è êà÷àþòñÿ ñåáå ãîëûå, êèâàÿ.

Âèäíî, ïîíÿëè, ÷òî äóðàêà ñâàëÿëè, — òàê ðàçìûø-

ëÿë Îäóâàøêà.

Îí î÷åíü ëþáèë ñîëíöå è íà ðàññâåòå ñ ðàäîñ-

òüþ ðàñêðûâàë ñâîè çîëîòûå ëåïåñòêè íàâñòðå÷ó

åãî ëó÷àì. Íî êîãäà ïðèëåòàëè

ï÷¸ëû, ÷òîáû çàáðàòüñÿ ê íåìó

â ñåðäöåâèíêó è âûêà÷àòü íà-

êîïëåííûé èì äîðîãîé åìó

íåêòàð, Îäóâàøêà ÿðîñòíî

ìàõàë âñåìè ñâîèìè ëè-

ñòüÿìè, îòãîíÿÿ íà-

çîéëèâûõ íàñåêîìûõ

è áàáî÷åê òîæå, ñìà-

õèâàë ëèïó÷èõ áóêà-

øåê, òàê è õîòåâøèõ

îòùèïíóòü îò íåãî

êóñî÷åê.

Îäóâàí÷èêè âî-

êðóã áîëòàëè äðóã ñ

Креативная личность. Стимуляция креативности и раскры-
тие творческого потенциала каждого ребёнка направлены к тому,
чтобы развивать такие личностные черты, как уверенность в себе,
смелость, способность рисковать, мобилизовываться, признание са-
мого себя, эстетическая ориентация. В контексте креативной лич-
ности уместно вспомнить о мотивации творческой деятельности.
Основной источник творчества, по утверждению К. Роджерса, —
человеческое стремление к самоактуализации, к реализации своего
потенциала. Под этим учёный подразумевает направляющее стрем-
ление, очевидное для всех форм органической и человеческой жиз-
ни, стремление к расширению, раскрытию, взрослению — стремле-
ние выразить и активизировать способности организма и своей
сущности. Эта тенденция существует у каждого и ожидает только
подходящих условий, чтобы выразиться и реализоваться. Одним из
таких условий является введение человека в мир искусства и орга-
низация его художественно-творческой деятельности.

Креативный продукт. Результатом творческой деятельнос-
ти детей могут стать художественные работы (живопись, графика,
лепка, коллаж, декоративные панно и т.д.); танцевальные импрови-
зации; театральные представления и др. Одно из ведущих понятий
артпедагогики — «самовыражение», предполагающее, что ребёнок
изображает в индивидуальной манере свои чувства и мысли, пред-
ставления о том, кто он есть или кем он стремится быть. Эти чув-
ства и мысли и есть детские переживания, поэтому работы не мо-
гут оцениваться с точки зрения эстетических стандартов, таких,
как композиция, ритм, колорит и т.д. Даже самая «плохая» компо-
зиция принимается как часть личности, как момент бытия худож-
ника — это самовыражение его внутренней вселенной. Для артпе-
дагогики процесс творчества более интересен, чем его результат.
Однако сам рисунок, объективирующий и сохраняющий внутрен-
ние переживания ребёнка, может способствовать продолжению об-
щения и взаимодействия между учителем и учеником, подсказать
внимательному учителю ход дальнейших действий.

Креативный процесс. Для артпедагогики процесс художест-
венного творчества важен как стимул становления и развития лич-
ности ребёнка. Мы убеждены, что процесс творчества является
глубоко преобразующим. Мы выделяем понятие «спонтанность»
в качестве движущей силы креативного процесса. Это состояние,
при котором творящий находит отправную точку не вне себя,
а в себе, в спонтанном состоянии. Описывая это значимое для кре-
ативного процесса состояние, Я. Морено пишет: «Это не что-то по-
стоянное, установленное и жёсткое, как написанные слова или ме-
лодии, а подвижное, ритмически плавное; это подъём и падение,
рост и увядание, подобные жизненным актам, но при этом отлич-
ные от жизни. Таково состояние продуцирования, сущностный
принцип всеобщего творческого опыта» (Морено Я. Психодрама.
М.: Апрель Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2001). Именно поэтому в артпе-
дагогике, как правило, не применяются наглядные материалы как
образцы исполнения, не используется конкретный визуальный ряд
(слайды, фотографии, репродукции, детские работы и т.д.). Нагляд-
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äðóãîì, êèâàÿ çîëîòûìè âåí÷èêàìè, ïåðåêèäûâà-

ëèñü âîëàíàìè ñâîèõ áåëûõ ïóøèíîê, âåñåëèëèñü,

êàê ìîãëè, ïðîñòî æèëè è äûøàëè áåç âñÿêèõ óñè-

ëèé. À Îäóâàøêà áûë çàíÿò òåì, ÷òî ñðàæàëñÿ ñ íà-

ñòóïàâøèì ñî âñåõ ñòîðîí ìèðîì. Âåòåð êàæäîå

óòðî òàê çàèãðûâàë ñ íèì, äà è ìîøêàðà, ëèïó÷àÿ è

æóææàùàÿ, òàê íàäîåëà, ÷òî îí ðåøèë çàêðûòü

ñâîé áóòîí è íå ðàñêðûâàòü äàæå ñîëíöó, õîòÿ

î÷åíü ëþáèë åãî. Òàê è ïðîøëî ëåòî. Âñå îäóâàí-

÷èêè ñòîÿëè ãîëûå, ðàñïóñòèâ ñâîèõ äåòåé-ïóøè-

íîê ïî ñâåòó, è òèõî æäàëè ÷åãî-òî. Òîëüêî Îäó-

âàøêà ñòîéêî äåðæàë çàêðûòûì ñâîé áóòîí. Ñêîðî

ïîñûïàë ñíåã, íàêðûë ïîëÿíó, è âñå öâåòû óñíóëè

äî âåñíû.

Íà ñëåäóþùèé ãîä, êàê òîëüêî ñòàÿë ñíåã, èç

çåìëè ïîÿâèëèñü íîâûå ðîñòêè íà ïîëÿíå îäóâàí-

÷èêîâ. Îäóâàøêà òîæå ïðîðîñ; íàáèðàÿ ñèëû, îí

ðàñòèë ëèñòüÿ. Îí òàê ñîñêó÷èëñÿ çà çèìó ïî ñîëí-

öó, òàê õîòåë ïîãðåòü ïîä åãî ëó÷àìè ñâîé æ¸ëòûé

âåí÷èê, ÷òî åìó ïðîñòî íå òåðïåëîñü ðàñêðûòü öâå-

òîê. Íî â ïðîøëîå ëåòî Îäóâàøêà ïîòðàòèë òàê

ìíîãî ñèë, ÷òîáû äåðæàòü çàêðûòûì ñâîé áóòîí è

îòãîíÿòü âñåõ, êòî ê íåìó ïðèñòàâàë ñ ïðîñüáà-

ìè — êòî çà íåêòàðîì, êòî çà ëèñòüÿìè, ÷òî òåïåðü

ó íåãî ñîâåðøåííî íå áûëî ñèë âûðàñòèòü íîâûé

öâåòîê.

Âñêîðå âñÿ ïîëÿíà æåëòåëà âñïûøêàìè ìà-

ëåíüêèõ âåí÷èêîâ-ñîëíûøåê, è òîëüêî Îäóâàøêà

ñòîÿë îäèíîêî ñî ñâîèìè ëèñòüÿìè. Êàê îí íè ñòà-

ðàëñÿ ñîçäàòü öâåòîê, ó íåãî íå õâàòàëî ñèë. Îí ñ

çàâèñòüþ ñìîòðåë, êàê ê äðóãèì ïðèëåòàþò äðó-

çüÿ — áàáî÷êè, øìåëè, ìîøêè, ïðèáåãàþò èãðàòü

äåòè, à îí ñòîÿë ñîâñåì îäèí. Ãðóñòíî åìó áûëî,

òîñêëèâî.

— ß òàêîé íåêðàñèâûé, — äóìàë Îäóâàøêà, —

ó ìåíÿ íåò äàæå ìàëåíüêîãî öâåòêà è íèêòî íå õî-

÷åò íå òî ÷òî äðóæèòü, äàæå ïîñìîòðåòü íà ìåíÿ.

Òóò íà åãî ëèñò ñåëà ìàëåíüêàÿ áóêàøêà. 

— Áóêàøå÷êà, ìèëàÿ, íå óëåòàé, ïîáóäü ñî ìíîé

íåìíîæêî! Õî÷åøü, ïîåøü ìîè ëèñòüÿ.

È áóêàøêà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿëà ïðèãëàøå-

íèå, à Îäóâàøêà çàòðåïåòàë îò ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

— ß òîæå êîìó-òî íóæåí! — îáëåã÷¸ííî âçäîõ-

íóë Îäóâàøêà.

Âñ¸ ëåòî îí êîïèë ñèëû â íàäåæäå âñ¸ æå ðàñ-

ïóñòèòüñÿ öâåòêîì, íî ïîêà èõ íå õâàòàëî. Ïðîøëî

ëåòî, îäóâàí÷èêè îáëåòåëè, âñå öâåòû çàâÿëè, à Îäó-

âàøêà âñ¸ åù¸ êîïèë ñèëû è ðàñòèë áóòîí. È âîò

îäíàæäû, â íîÿáðå, êîãäà ñîëíöå ñâåòèëî ÷óòü ÿð÷å,

÷åì â äðóãèå îñåííèå äíè, Îäóâàøêà ðàñêðûëñÿ

áàðõàòíûì âåí÷èêîì è òîðæåñòâóþùå çàêà÷àëñÿ íà

ность в этом случае очертит рамки свободному проявлению спон-
танности. Деятельность артпедагога в том и заключается, чтобы,
стимулируя, поощряя к творчеству, не давать конкретных реше-
ний, расширять пространство воображения ребёнка, учить его при-
слушиваться и доверять собственным ощущениям.

Идея рефлексивности. Развитие рефлексивной культуры
личности — одна из ведущих идей современного образования. Это
готовность и способность человека творчески осмысливать и преодо-
левать проблемно-конфликтные ситуации; умение обретать новые
смыслы и ценности, адаптироваться в непривычных межличностных
системах отношений, ставить и решать неординарные практические
задачи. В качестве основного показателя рефлексивной культуры
личности рассматривается её способность работать в условиях нео-
пределённости, что свидетельствует о взаимосвязи рефлексии
и творчества личности, о значении рефлексии в формировании моти-
вации школьников к саморазвитию. Выделяют четыре сферы суще-
ствования рефлексии: в мышлении (как переосмысление собствен-
ных действий), в деятельности (как фиксация установки на коопери-
рование и взаимоподдержку), в общении (как предоставление
собственного опыта человека для Другого и открытость опыта Дру-
гого для себя); в самосознании (как самоопределение внутренних
ориентиров и способов разграничения «Я» и «не-Я»). Артпедагогика,
используя средства искусства и организуя художественно-творчес-
кую деятельность детей, способствует интенсификации рефлексии
в каждой из названных сфер. 

Идея интегративности. Она заложена в самой сущности
артпедагогики, основанной на использовании в воспитании различ-
ных видов искусства. Гармоничное сочетание всех видов и форм
организации разнообразной художественной деятельности направ-
лено к тому, чтобы обогатить нравственно-эстетический облик уча-
щегося, воспитать у него эстетическое отношение к искусству
и к окружающему, сформировать представления о разных видах
искусства и овладеть практическими способами художественной
деятельности. 

Опыт восприятия ребёнка складывается из зрительных, слу-
ховых и кинестетических ощущений. Разделение внутреннего опы-
та на три категории (зрение, слух, кинестетика) представлено
в психологии и особенно продуктивно в нейролингвистическом
программировании (М. Эриксон, Дж. Бендлер, Р. Гриндер). В НЛП
всё, что относится к зрению, — воспоминание и представление
зрительных образов — называется визуальной модальностью. Слу-
ховое восприятие, обработка информации, слуховая память имену-
ются аудиальной модальностью. Опыт движения, ощущения, при-
косновений — кинестетической модальностью. У ребёнка в силу
природных особенностей доминирует та или иная модальность,
то есть преобладает определённый тип восприятия информации.
Чтобы достичь понимания на бессознательном уровне, необходимо
преподносить материал в трёх модальностях. Одновременное
включение трёх сенсорных систем способствует, во-первых, хоро-
шей тренировке ведущих каналов восприятия, необходимых для

Å ë å í à  Õ ð è ñ à í î â à ,  

Í à ò à ë ü ÿ  Ñ å ð ã å å â à

А Р Т П Е Д А Г О Г И К А  В  С И С Т Е М Е

С О В Р Е М Е Н Н О Г О  В О С П И Т А Н И Я
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âåòðó. Íî áàáî÷åê è ï÷¸ë óæå íå áûëî, áóêàøêè òî-

æå óñíóëè. Êðóãîì âñ¸ ãîòîâèëîñü ê íîâîé çèìå.

— Íåóæåëè âñå ìîè ñòàðàíèÿ áûëè íàïðàñ-

íû? — ñîêðóøàëñÿ Îäóâàøêà.

Â ýòî âðåìÿ ìèìî ïðîõîäèëè äåâî÷êà ñ ìàìîé.

Áûëî äîâîëüíî çÿáêî, õîòÿ è ñâåòèëî ñîëíöå, è îíè

êóòàëèñü â ñâîè ïàëüòî è øåðñòÿíûå øàðôû. Âäðóã

äåâî÷êà çàìåòèëà ïîñðåäè æóõëîé òðàâû ÿðêèé æè-

âîé öâåòî÷åê.

— Ìàìà, ñìîòðè, êàêîå ÷óäî! — âîñõèù¸ííî

ñêàçàëà äåâî÷êà. — Âñå öâåòû äàâíî óìåðëè, à ýòîò

áóäòî è õîëîäà íå áîèòñÿ.

— Íàâåðíîå, îí ðåøèë ñäåëàòü íàì ïîäàðîê, —

îòâåòèëà ìàìà.

Äåâî÷êà ñåëà íà êîðòî÷êè ïåðåä Îäóâàøêîé è

äîëãî ñìîòðåëà â åãî æ¸ëòîå ëèöî, óëûáàÿñü êàêèì-

òî ñâîèì ìûñëÿì.

— ×òî òû äåëàåøü? — ïîèíòåðåñîâàëàñü ìàìà.

— Áåðó åãî ñ ñîáîé, — îòâåòèëà äåâî÷êà. — Îí

ñêîðî óñí¸ò, à âî ìíå îí áóäåò æèòü öåëóþ çèìó äî

íîâûõ îäóâàí÷èêîâ.

— Ìîæåò, âîçüì¸ì åãî äîìîé? — ïðåäëîæèëà

ìàìà.

— Îí óæå ñî ìíîé. Ïóñòü îäóâàí÷èê îñòàíåòñÿ

òóò, ìîæåò, îí ïîðàäóåò åù¸ êîãî-íèáóäü.

È îíè, óëûáàÿñü, ïîøëè äàëüøå. À Îäóâàøêà

óëûáàëñÿ óëûáêîé äåâî÷êè, êîòîðàÿ îñòàëàñü â í¸ì

íàâñåãäà.

Ñêîðî îäóâàí÷èê ñòàë áåëûì, è âåòåð ñî ñíåãîì

ðàçíåñëè åãî áåëûå ïóøèíêè, ñìåøàâøèåñÿ ñ áåëû-

ìè õëîïüÿìè. Îäóâàøêà ñòîÿë ñðåäè ÷èñòîãî ïóñ-

òûííîãî ïîëÿ îáíàæ¸ííûé, áåç ëèñòüåâ è ïóøèíîê,

ðàñïóñòèâ ñâîèõ äåòåé ïî

ñâåòó.

— Êàêèå ãëóïûå ýòè

öâåòû, — âñïîìèíàë

Îäóâàøêà, çàñû-

ïàÿ, — òîëüêî è äå-

ëàþò, ÷òî îòäàþò…

Íà ñëåäóþùèé

ãîä òî òàì, òî

çäåñü íà ðàçíûõ

ïîëÿíàõ ïîêà÷è-

âàëèñü ìàëåíüêèå

îäóâàøêè — åãî

äåòè, óëûáàÿñü

ò¸ïëîé óëûá-

êîé òîé äå-

âî÷êè.

облегчения процесса обучения, а во-вторых, позволяет каждому
ребёнку, используя преимущественную модальность, представить
предлагаемый образ в полной мере.

Средства искусства способны передавать через художествен-
ные образы явления внешнего мира и состояния человеческой ду-
ши. Музыкальные, живописные и поэтические образы обеспечива-
ют осмысление учащимися многообразных связей явлений и про-
цессов окружающего мира. Общим в воздействии всех видов
искусств является то, что у человека пробуждаются воспоминания
о виденном, пережитом когда-то или волнующем сегодня. Педагоги
и психологи считают такую активизацию субъектного опыта уча-
щихся равносильной приобретению новых знаний. Итог такой ин-
теграции — новые философские знания. Это становится возмож-
ным благодаря мощному эмоциональному и интеллектуальному за-
ряду, который получают школьники.

Концептуальные идеи гуманизма, креативности, интегратив-
ности и рефлексивности задают ориентацию для практической дея-
тельности артпедагога. Именно они легли в основу комплексной
программы, призванной обеспечить эмоциональное благополучие
младших школьников средствами изобразительного искусства.

ППррооггррааммммаа  ««ММоойй  ммиирр  вв ррииссууннккее»»  ддлляя  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв

в нашей модели — основное направление деятельности, однако
предлагаемый курс ориентирован в большей степени на систему
дополнительного образования, факультативные занятия, группу
продлённого дня, то есть на внеучебную деятельность педагога.
В то же время многие упражнения, задания учителя могут с успе-
хом использовать на уроках изобразительного искусства, музыки,
чтения, природоведения в начальной школе. Развивающие упраж-
нения с изобразительным материалом можно использовать в остав-
шееся от урока время, в качестве отдыха и разгрузки на самом уро-
ке, а также в начале или в конце четверти, учебного года как спо-
соб особенным образом отметить это событие. Кроме того,
программу можно эффективно применять в пришкольном лагере,
где особые условия (разновозрастные группы, отсутствие повы-
шенной усталости) помогают достичь необходимых результатов.

Программа «Мой мир в рисунке» отличается от существую-
щих программ художественного воспитания тем, что мы не ставим
цель научить ребёнка рисовать («правильно», «похоже» и т.д.). Это
попытка развить у него способность чутко воспринимать свою сущ-
ность и мир, расширить горизонты его чувственного опыта. Про-
грамма базируется на теоретических данных и идеях артпедагоги-
ки и арттерапии (или изотерапии). Она рассчитана на три года обу-
чения (начальная школа), по одному часу в неделю и состоит из
трёх основных блоков. Названия блоков сохраняются на протяже-
нии трёх лет, однако частично меняется основная установка или
идея блока: первый блок — «Кто Я»; второй блок — «Я живу на
Земле»; третий блок — «Я живу среди людей». 

Блок «Кто я» направлен на воспитание у учащихся умений
понимать и принимать себя, свои чувства, мысли, эмоции; разви-
тие положительной «Я-концепции», уверенности в себе. 



Блок «Я живу на Земле» предпола-
гает развить у детей ощущение своей при-
надлежности к Земле, связь с важнейшими
началами жизни (вода, огонь, воздух, солн-
це), что благотворно воздействует на эмо-
циональное самочувствие ребёнка. Темы за-
даний, упражнения этого раздела направле-
ны к тому, чтобы научить детей видеть
взаимозависимость человека и природы, их
силу и слабость, научить бережно отно-
ситься к природе. 

Блок «Я живу среди людей» имеет
особое значение для эмоционального благо-
получия ребёнка. Он взаимодействует с раз-
ными людьми — со взрослыми и сверстника-
ми, и взаимоотношения с ними, безусловно,
влияют на его самочувствие. Важно учить
ребёнка жить среди людей, воспитывая у не-
го культуру проявления эмоций. Установки
третьего блока нашей программы звучат сле-
дующим образом: «Я люблю своих родите-
лей, своих друзей, я люблю свой дом, я хочу,
чтобы меня тоже любили, защищали, помо-
гали» (1-й год обучения); «Нет плохих и хо-
роших, мы все разные, все мы чувствуем,
любим, хотим и мы должны учиться жить
вместе» (2-й год обучения); «Мы — дети.
Мы — люди. Мы — это целый мир. В нас
будущее. Каждый из нас обладает неразрыв-
ной связью с Вселенной и жизнью вообще.
То, что мы отдаём, то и получаем обратно,
только в большем объёме. Да будет так» (3-й
год обучения).

Каждое занятие нашей программы, не-
зависимо от блока, включает три части —
вводную, основную и заключительную.

Вводная часть занятия включает ри-
туал приветствия и расслабляющие упраж-
нения. С целью создания приподнятого на-
строения и позитивной ориентации на заня-
тия в ритуал вводной части включаются
танцевальные упражнения под музыку.
В вводной части подчёркивается важность
сохранять личное пространство каждого ре-
бёнка, необходимость говорить по очереди,
слушать друг друга.

Основная часть занятия занимает
бо′льшую часть времени и определяется со-
держанием того или иного блока програм-
мы «Мой мир в рисунке».

Мы выделяем семь основных методов
артпедагогики, широко применяемых в си-
стеме нашей программы: направленное во-
ображение; образно-символическое рисо-
вание; развивающие упражнения, игры-за-
дания с изобразительным материалом;
задания на совместную деятельность; ме-
дитативные сказки, рассказы, истории; ди-
агностирующие задания.

В заключительной части занятия

обсуждаем получившиеся работы, а также
чувства и ощущения, возникшие во время
рисования; организуем выставку рисунков.
Чтобы обсуждение состоялось, у ребёнка
должно появиться доверие к учителю. Од-
нако выражение чувств не должно быть
принудительным. Художественный процесс
и опыт, получаемый ребёнком, значим сам
по себе, даже если не удаётся поговорить
о нём персонально.

ППррооггррааммммаа  ««ММоойй  ммиирр  вв ррииссууннккее ——  рроо--

ддииттеелляямм»»..  Зачастую родители недооценива-
ют значение художественного творчества
в младшем школьном возрасте, что сказыва-
ется на их отношении к рисункам детей
и к их увлечению изобразительным искусст-
вом. Это связано с крайне низкой информа-
тивностью родителей о значении художест-
венного творчества и о том, какими комму-
никативными возможностями обладает
рисование в общении с собственным ребён-
ком. К сожалению, подавляющее большин-
ство родителей не склонны вникать во внут-
ренний мир детей, в контекст их проблем
и переживаний, не склонны доверять детям.
Решение этой проблемы мы наметили в на-
шей программе «Мой мир в рисунке — роди-
телям», которая содержит ряд вопросов для
обсуждения на родительском собрании; опыт
практической деятельности самих родите-
лей и родителей с детьми; участие родите-
лей в оформлении выставок творческих
работ своего ребёнка дома и в классе; ин-
дивидуальное консультирование. Подоб-
ная работа позволяет объединить усилия
педагога и родителей по обеспечению эмо-
ционального благополучия школьников. 

Фотоматериалы о нашей

работе смотрите на 3-й сторонке

обложки.
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