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Аннотация: В статье приводятся результаты выполненного анализа зна-
чимости и воспитательных возможностей такой дисциплины как «История 
искусства» в рамках ее преподавания для студентов художественной ака-
демии. Также в работе дана характеристика образовательной программы 
дисциплины, рассмотрены ее отличительные черты, особенности и преиму-
щества, потенциал для воспитания молодежи. Освещены вопросы художе-
ственного воспитания и образования, которые способствуют духовному раз-
витию современного человека, что особенно актуально в XXI веке с учетом 
сегодняшних вызовов и реалий. Обращение к прошлому опыту в ходе за-
нятий по дисциплине «История искусства» и его анализ в современном кон-
тексте позволяет лучше разобраться в важных темах, устранить имеющиеся 
«белы пятна» в познании того или иного изучаемого направления.
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ственное образование, образовательная программа.

Введение

На сегодняшний день активными темпами наблю-
дается технический рост жизни населения всех 
стран, параллельно с этим повышается уровень 

интереса к искусству, что делает проблему преподава-
ния художественных дисциплин и «Истории искусства» 
в частности в РФ более актуальной. Студенты образова-
тельных заведений художественного профиля нужда-
ются в качественном освещении и изучении вопросов, 
связанных с освоением имеющегося художественного 
наследия, как отечественного, так и зарубежного. Это 
диктует необходимость оценки значимости, возможно-
стей и перспектив такой дисциплина как «История ис-
кусств» в разрезе студентов художественной академии.

Необходимо подчеркнуть, что вопросы художествен-
ного воспитания и образования активным образом спо-

собствуют духовному развитию человека, что во время 
информационной эпохи имеет особую важность. Обра-
зование и воспитание студентов посредством искусства 
сегодня является «общеевропейской идеей XXI века» [1]. 
Ведущей причиной формирования данной концепции и 
роста интереса к педагогическому обеспечению воспи-
тательных возможностей дисциплин художественного 
профиля является форсированное развитие техноген-
ного общества [2]. 

Для удовлетворения возрастающей потребности на-
селения в «прекрасном» и противостояния засилью мас-
скультуры, необходимо постоянно расширять и укре-
плять «плацдарм» духовных достижений посредством 
актуализации восприятия художественных произведе-
ний с учетом текущей реальности в первую очередь у 
студентов художественных академий, а также у обучаю-
щихся образовательных учреждений всех уровней раз-
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личных профилей. Для реализации поставленной цели 
необходим поиск новых эффективных подходов и мето-
дов, при этом полезным является обращение к прошло-
му опыту, истории [3]. 

Важно учитывать, что в нынешнем мире активными 
темпами протекают многочисленные изменения, кото-
рые называются вызовами, природа происхождения 
которых является сложной и многогранной. В преиму-
щественном количестве случаев вызовы обусловлены 
необратимым и непредсказуемым развитием ряда 
глобальных процессов, в частности технократических, 
цивилизационных, социальных и природных. Стреми-
тельная глобализация перемещает в ранг стратегически 
важных государственных задач консолидацию людей 
с осознанием своей идентичности, признанием ценно-
стей. Если говорить о Российской Федерации, важной за-
дачей на данный момент является воспитание общерос-
сийской гражданской идентичности среди молодежи, 
что становится возможным посредством комплексного 
воздействия в целом и изучения дисциплины «История 
искусств» в частности. Вызовы для современного обще-
ства обладают следующими характеристиками:

1. «Вымывание» истинных духовных ценностей по-
средством пропаганды коммерческой массовой 
культуры.

2. Низкий уровень гражданственности, долга и от-
ветственности у представителей молодого поко-
ления.

3. Отсутствие целевых регулярно проводимых при-
кладных и фундаментальных исследований, на-
правленных на изучение истории идентичного 
искусства.

4. Вытеснение прошлых художественных образцов 
современным искусством.

5. Эпатажность как основа и главная тенденция для 
современных перформансов, сценических и теа-
тральных постановок, мероприятий и прочих со-
бытий.

6. Низкая популяризаций исторических культурных 
и художественных ценностей.

7. Стихийность протекающих активными темпами 
международных миграционных процессов.

8. Сокращение объема и снижение уровня межна-
циональных культурных обменов и контактов.

В последние годы была проведена масштабная рабо-
та, направленная на изучение и осознание этих проблем, 
что привело к старту реализации совокупности мер, 
ориентированных на сокращение глобальных разрывов 
с целью успешного развития Российской Федерации. 
Данные намерения и основные векторы были закрепле-
ны рядом государственных нормативно-правовых актов:

1. Стратегией гос. национальной политики РФ до 
2025 г.

2. Национальным проектом «Культура» в совокупно-

сти с другими проектами, которые входят в него, 
рассчитанным на 5 лет, с 2019 по 2024 года.

3. Основами гос. молодежной политики РФ до 2025 г.
4. Стратегией гос. культурной политики РФ до 2030 

г. [4, 5, 6, 7].

Перечисленные, а также ряд других законодательных 
актов содержат аналитическое описание наблюдаемых 
проблем в области воспитания духовно-нравственных 
ценностей населения РФ, экспертные рекомендации для 
корректной организации работы в данном направлении 
и ключевые понятия.

Обобщение выполненного анализа перечисленных 
документов, которые задают главные векторы развития 
российского общества, выявило следующую тенденцию: 
воспитание молодежи, развитие их идентичности и ду-
ховно-нравственных ценностей посредством изучения 
истории искусства, рассмотрения достижений культу-
ры, обучение народным художественным промыслам 
является необходимостью. История искусства при этом 
является эффективным ресурсом для формирования и 
развития национальной и культурной самореализации, 
самоидентификации.

Если говорить о педагогических обеспечении вос-
питательных возможностей дисциплины «История ис-
кусств» для студентов художественной академии, необ-
ходимо определить ее отличительные особенности как 
уникальной образовательной системы академии с при-
сущим органическим единством компонентов:

1. Реализация требований ФГОС (Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов).

2. Образовательная программа составлена на базе 
ФГОС соответствующего профиля.

3. Знакомство с богатым материальным и духовным 
наследием культуры, как отечественной, так и за-
рубежной; рассмотрение методик и характери-
стик мастерства их выполнения.

4. Реализация непрерывного образования.
5. Опора на творческую и художественную индиви-

дуальность педагогов-мастеров как ценный ре-
сурс совершенствования дисциплина.

6. Учет индивидуальных и художественных предпо-
чтений, интересов и способностей обучающихся.

Все элементы и характеристики переплеты друг с 
другом, образуя единую эффективную систему препода-
вания дисциплины «История искусства», что открывает 
широкие возможности для реализации воспитательных 
возможностей в условиях художественной академии.

Необходимо отметить, что, говоря об особенностях 
дисциплины «История искусств», опирающейся на стан-
дарты в процессе разработки учебной программы, вы-
полняется формирование «триединства», которое раз-
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работано и представлено А.Г. Асмоловым:
1. Гражданская идентичность, выражающаяся по-

средством гражданской социализации и самосо-
знания.

2. Этнокультурная идентичность, подразумевающей 
соединение человека со своей «малой родиной» 
и изготовление художественных изделий с учетом 
знаний об истории происхождения ремесел, со-
блюдения традиций национальной и региональ-
ной культуры.

3. Общечеловеческая идентичность, выражающая-
ся приобщением к произведениям мировой куль-
туры и гуманистическим ценностям, которые раз-
деляются всем миром [8]. 

Реализация «триединства» в ходе процесса обучения 
становится возможной за счет интегрированного под-
хода к составлению содержания учебных программ, что 
позволяет реализовывать данные принципы неделимо и 
целостно.

Интегрированный подход дисциплины «История ис-
кусств» позволяет сформировать у студентов художе-
ственной академии представление об истоках искусства 
и его развитии не только на территории своей страны, 
но также в других государствах на базе исторической, 
народной, этнической, бытовой и других составляющих 
иерархии ценностей как отдельного народа, так и всего 
человечества в целом [9]. 

Дисциплина нацеливает на это, так как в ее содержа-
нии центральное место занимает рассмотрение исто-
рии и теории искусства человеческой цивилизации, 
анализ наиболее выдающихся шедевров материальной 
культуры, начиная с древних времен и заканчивая се-

годняшним днем, анализ художественной культуры су-
ществовавших и существующих этносов, рассмотрение 
национальных и региональных особенностей художе-
ственных промыслов.

Заключение

Образовательная программа дисциплины «История 
искусств» открывает широкие воспитательные возмож-
ности доля работы со студентами художественной ака-
демии. В частности, она позволяет воспитывать:

1. Гражданскую идентичность.
2. Культуру межнационального общения.
3.  Общечеловеческие гуманистические, эстетиче-

ские, этические и нравственные ценности.
4. Культуру национального достоинства.

Учебная программа нацелена на осознание студен-
тами принадлежности к общности со сформированным 
бытием и индивидуальностью; на погружение и при-
общение к культурному мировому пространству; на 
обучение воспроизведения технологии изготовления 
материальных объектов ремесел и промыслов, воспро-
изведения культурных традиций.

Нормативное и методическое обеспечение дисци-
плины ориентировано на системную и последователь-
но выстроенную работу, главной цель которой является 
привитие студентам художественной академии культуры 
межнационального общения, уважения истории, сохра-
нения и развития имеющегося наследия. Дополнитель-
ным ресурсом для расширения воспитательных возмож-
ностей дисциплины является расширение содержания 
и границ научной и исследовательской деятельности, а 
также проектной деятельности студентов.
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