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skills, habits, methods of activity, necessary for their professional sphere. The advisory teaching method is being tested 
for the teaching of future bachelors in the Department of Automated machine tools and tooling systems in the Samara 
State Technical University. The method is used for the preparation of laboratory lessons in such disciplines as Fundamen-
tals of Computer Graphics and Computer simulation. These courses were selected for the experiment, since the curricu-
lum sets out only four- hour laboratory works. The teacher gives theoretical input on the construction of sketches, draw-
ings, models, parts and units from the moment the computer is switched on and the program for the simulation is started 
until the end of the laboratory work. The article highlights the positive aspects of the method of advisory training both for 
teachers and for students. The author specifies some restrictions for use of the advisory training method. The experiment 
has shown that while doing laboratory work the students were much more motivated, productive and creative. 

Keywords: teaching bachelors, competence, professional competence, teaching methods, an innovative method of 
learning, advisory training method, learning process, laboratory works. 
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Аннотация. Воплощение принципов демократии, гуманистических приоритетов в высшее профессиональное 
образование определяет глубокие изменения в сфере формирования художественного вкуса современной моло-
дежи. Проблема развития и формирования художественного вкуса личности является сложной, неоднозначной и 
исследуется представителями разных наук. В художественном вкусе сфокусированы критерии эстетической 
оценки всех сфер жизнедеятельности человека, он выступает в качестве инвариантной основы для создания лич-
ностно-уникальных форм поведения, мышления и творческой деятельности личности. В статье рассматриваются 
история, состояние и значение художественного вкуса в формировании личности человека в исторической и со-
временной науке, выделяются субъективные и объективные взгляды на условия существования и формирования 
художественного вкуса, подается собственное определение художественного вкуса на современном этапе разви-
тия общества. Разнообразие художественных вкусов, обусловлено неограниченным богатством самих художе-
ственных объектов, которые существуют в действительности, а также постоянным развитием действительности – 
и, прежде всего, социальной действительности – появлением новых условий жизни, совершенствованием челове-
ка и изготовленных им предметов. Вопрос о разнообразии художественных вкусов находит свое решение, прежде 
всего, уже при рассмотрении объективности их содержания; многообразие конкретных проявлений красоты 
предполагает и разнообразие вкусовых предпочтений. Индивидуализированное проявление художественного 
вкуса ценно тем, что демонстрирует нюансы качеств объекта и позволяет передать другим чувство, пережитое 
личностью. Следовательно, создаются основания для творчества в оценочно-переживающих взаимодействиях, 
поэтому художественный вкус служит эффективным средством эстетического воспитания студентов художе-
ственных специальностей в процессе профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: эстетический вкус, художественный вкус, эстетическое сознание, художественная образо-
ванность, студенты художественных специальностей, процесс профессиональной подготовки, эстетическое вос-
питание. 

Сущность высшего образования – учить думать, са-
мостоятельно учиться, адаптироваться к обществу, ко-
торое постоянно изменяется, повышать свой теорети-
ческий и профессиональный уровень. Решению этих 
задач должны способствовать современные ВУЗы пу-
тем интеграции науки, образования и производства, по 
необходимости оперативно и гибко изменяя содержа-
ние учебного материала, сочетая цели и направления 
учебной, научной и воспитательной работы, которые 
обеспечивают тесную взаимосвязь всех форм и мето-
дов работы студентов. 

В Федеральном законе РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ, а также Законе Украи-
ны «Про высшее образование» № 1556-VII отмечено, 
что особое значение для студентов художественных 
специальностей приобретают вопросы совершенство-
вания эстетического воспитания, формирования и раз-
вития эстетических чувств, художественных интересов, 
идеалов и вкусов в процессе профессиональной подго-
товки [1; 2]. 

Проблема развития и формирования художествен-
ного вкуса личности является сложной, неоднозначной 
и исследуется представителями разных наук. В истории 
философско-эстетической мысли категория «вкуса» 
освещалась в трудах Платона, Аристотеля, Вольтера, 
Гельвеция, Э. Берка, А. Смита, Дж. Локка, И. Канта, 
Ж.-Ж. Руссо, А. Баумгартена, И. Зульцера, В. Асмуса, 
И. Винкельмана, Н. Карамзина, М. Бахтина, Ю. Борева 
и других. 

Ряд концепций, пути и формы развития художе-
ственного вкуса отражены в научных трудах россий-
ских ученых: Л. Когана, О. Лармина, В. Разумного, 
В. Скатерщикова, Б. Лихачева, Б. Юсова; украинских 
ученых: Г. Сковороды, Л. Левчука, Д. Кучерюка, В. Па-
нченко Г. Шульги, Л. Масол, Г. Шевченко; зарубеж-
ных: Ганса Юргена Айзенка (Hans Jürgen Eysenck); 
Майкла Д. Коула (Michael D. Cole); Фрэнка Пламптона 
Рамсея (Frank Plumpton Ramsey). 

Глубоко исследователями-педагогами раскрыты от-
дельные аспекты формирования художественного вку-
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са, связанные с усвоением изобразительной грамоты, 
спецификой языка изобразительного искусства в про-
цессе профессиональной подготовки и отображены в 
трудах Г. Беды, Н. Волкова, Д. Кардовского, Н. Кры-
мова, Б. Неменского Н. Ростовцева, В. Серова, П. Чи-
стякова. 

Цель статьи – рассмотреть историю, состояние и 
значимость художественного вкуса в формировании 
личности человека. Согласно цели были определены 
следующие задачи: рассмотреть и проанализировать 
состояние и значимость художественного вкуса в фор-
мировании личности человека в исторической и совре-
менной науке; выделить и обосновать субъективные и 
объективные взгляды на условия формирования худо-
жественного вкуса личности; дать собственное опреде-
ление художественного вкуса на современном этапе 
развития общества. 

Как известно, слово «вкус» используется как в рус-
ском, так и украинском языках в разных значениях. Ко-
гда, например, мы говорим о вкусе еды, то имеем в ви-
ду те физиологичные ощущения, которые она вызывает 
в наших органах чувств своими химическими каче-
ствами. Другое значение имеет слово «вкус» в том слу-
чае, когда мы характеризуем им способность человека 
сознательно судить о красивом и некрасивом в дей-
ствительности. Такой вкус называется эстетическим. 
Он выражает оценку действительности с позиций вы-
работанных у человека представлений о красивом, 
уродливом, комичном, трагичном и тому подобное, ес-
ли же предметом этой оценки оказывается искусство, 
созданное людьми как особое средство общения друг с 
другом, как средство образной передачи мыслей, эмо-
ций, знаний, то способность выражать ее называют ху-
дожественным вкусом [3, с. 42]. Можно также опреде-
лить художественный вкус как способность непосред-
ственного суждения о позитивном качестве произведе-
ния искусства, его эмоциональной стороне. 

Задатки этой способности заложены в каждом чело-
веке. Формируется же она в результате влияния усло-
вий его жизни и воспитания, как и всякая способность, 
вкус проявляется в определенном действии, а именно – 
в художественном творчестве или же в активном от-
ношении к миру прекрасного. 

Прежде всего, выделим материалистическую тра-
дицию решения проблемы вкуса, поскольку она выхо-
дит из соответствия суждение вкуса определенным 
чертам и свойствам реально существующего, оценива-
емого с помощью вкуса, объекта. Такой подход опре-
деляется сенсуалистической теорией познания, которая 
выходит из того, что познание опирается на данные 
наших ощущений, которые правдиво отображают объ-
ективную реальность. Еще Э. Берк писал, что стоит от-
личать верность ощущений от того, нравятся или не 
нравятся те или другие ощущения человеку. «Нор-
мально функционирующие органы чувств скажут чело-
веку, что мед сладок, а табак горек. Другое дело, что 
можно отдавать преимущество вкуса табака вкусу са-
хара, но никто не назовет табак сахаром. О таком пре-
имуществе спорить нельзя, но мы сможем спорить и 
притом с достойным основанием по поводу вещей, ко-
торые по своей природе приятные или неприятные че-
ловеческим чувствам» [4, с. 86]. Настоящим образцам 
хорошего вкуса, учили французские просветители и, в 
частности, Ж.Ж. Руссо, они определяются своей близо-
стью к природе и к ее явлениям. 

Эту мысль в XIX веке неоднократно повторяли ху-
дожники-реалисты, связывая «здоровье вкуса» с со-
блюдением логики самой жизни. «Красота – дело вку-
сов; для меня она вся в правде, – писал И.Е. Репин – 
жизнь, свет, солнце, движение, драматизм всегда име-
ли, и всегда будут иметь наибольший контингент по-
требителей. А большинство, особенно если оно умно и 
здорово, – большая сила» [5, с. 287]. В этих словах ху-
дожника четко выражена большая идея о прекрасном, 
что коренится в жизни, в действительности. 

Само положение о том, что существуют вкусы 
«правильные» и «неправильные», нормальные и из-
вращенные, должно опираться, прежде всего, на при-
знание правильного или неправильного отражения во 
вкусах действительно реальных явлений жизни. Когда 
природная ценность смещена в воображении людей, 
замечал Дж. Локк, «человеческие вкусы испорчены» [6, 
с. 28]. Немецкие просветители XVIII в. рассматривали 
вкус как одну из познавательных способностей челове-
ка: «Вкус, объединяя все силы души, воспринимает 
сразу все, что касается сущности вещи, поскольку она 
чувственно познаваема» [7, с. 276]. 

Традиция рассмотрения эстетического и художе-
ственного вкуса как средства и формы познания дей-
ствительности, познания красоты мира свойственна 
русской эстетике начиная с XVIII века. И не случайно, 
что Н.Г. Чернышевский в своей диссертации «Эстети-
ческое отношение искусства к действительности» уде-
лил много внимания детальному анализу конкретных 
особенностей (он пишет: «главных свойств») красоты 
природы и человека [8, с. 10–11]. Конечно, не возмож-
но в одной экспериментально-теоретической работе 
перечислить не только все, но даже и главные черты 
прекрасных предметов и явлений. Их живой показ до-
ступен только искусству. Чернышевский четко пони-
мает, что хотя ощущение, вызванное у человека пре-
красным, является общим для всех людей, предметы, 
явления и существа, что его вызывают, бесконечно 
разнообразные, порою не похожие друг на друга. Но, 
Чернышевский показывает, что эстетические свойства 
предметов разнообразны и конкретны, и для этого он 
дает целый ряд примеров красивых вещей и явлений. 

В человеческом сознании на помощь абстрактному 
мышлению при восприятии красоты реального мира 
приходит эстетическое воспроизведение, реализован-
ное в эстетическом чувстве и эстетическом и художе-
ственном вкусе. 

Отражение действительности в эстетическом и ху-
дожественном вкусах невозможно без непосредствен-
ного контакта человека с предметами и явлениями, от-
ражающими, без развития основы эстетического вкуса, 
эстетическое чувство. Никакими лекциями и теорети-
ческими работами о красоте, самими по себе, без непо-
средственного живого приобщения к красоте, невоз-
можно развить эстетический вкус, а без восприятия 
произведений искусства – вкус художественный. 

Однако, разнообразность художественных вкусов – 
и это давно уже замечено философами и художниками 
– имеет своей причиной и факторы субъективного по-
рядка. Человек – создание биосоциальное, и уже в силу 
своей специфической биологической организации эсте-
тическое освоение им действительности связано с 
определенной структурой органов чувств. Только то, 
что чувственно воспринимается людьми и подлежит 
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эстетической оценке. Само понятие вкуса перенесено в 
сферу эстетики из области чисто физиологичного вос-
приятия. 

Конечно, параллель между физиологичным ощуще-
нием явлений природы и эстетическим вкусовым вос-
приятием красоты достаточно условна, однако ее мож-
но провести. Как из огромного спектра электромагнит-
ных колебаний человек зрительно чувствует лишь не-
большой спектр световых волн, так из бесконечного 
числа явлений природы он эстетически воспринимает 
лишь те объекты преимущественные его макромиру, 
которые доступны непосредственно восприятию глаза, 
уха, органов обоняния и прикосновения. 

Конечно, человеческая чувственность развивается, 
сегодня человечество воспринимает мир детальнее и 
острее, чем когда-то. Однако, главное завоевание чело-
века не в том, что его чувства воспринимают предметы 
более точно, тонко и остро, чем чувства животных, а в 
том, что они воспринимают мир иначе. Доказано, что 
чувственное восприятие предмета для человека не 
только сигнал о полезности или вредности, информа-
ция о значении этого предмета для биологического 
функционирования субъекта, но и начальный момент 
познания самого этого предмета, его природы, его 
сущности, его меры. В то же время это шаг к осозна-
нию значения этого предмета для жизни человека, взя-
того в ее социальном и особенно духовном содержа-
нии, это – возможность чувственного наслаждения ви-
дом предмета, его качествами и красотой. 

В этом содержании отмеченный момент субъектив-
ности художественного восприятия мира – это общече-
ловеческий момент, и такая субъективность не только 
свойственна всему человечеству, но и представляет ос-
нову общности эстетического восприятия действитель-
ности в разные эпохи, объясняет наследственность ху-
дожественных вкусов поколений. Веками люди насла-
ждались красотой произведений искусства, красотой 
творений своих рук. Предметы, созданные человече-
ским трудом в течение тысячелетий, произведения 
классического искусства – графики, живописи, скульп-
туры, архитектуры – являются образцами высокого ху-
дожественного вкуса и источниками развития послед-
него. 

Если рассматривать человечество как субъект эсте-
тической и художественной деятельности, то можно 
говорить о субъективных общечеловеческих предпо-
сылках хорошего эстетического и художественного 
вкуса. Вместе с тем не следует забывать, что ни чело-
вечество, ни отдельный человек не является абстракци-
ей. Человек в классовом обществе – представитель 
определенного класса, он живет в конкретной социаль-
но-исторической среде: каждая личность характеризу-
ется вековой, половой, психофизиологической и пси-
хологической определенностью, имеет мировоззрение, 
принадлежит к той или другой национальной группе, 
словом, это конкретная и индивидуально-неповторимая 
личность. И эти ее индивидуальность и неповтори-
мость является источником ее субъективности, но 
субъективности других порядков; это и субъектив-
ность, которая рождает разнообразие художественных 
вкусов и оценок, которые приходят в противоречие со 
вкусами и оценками других людей, как представителей 
разных социальных групп, классов. Природа, причины 
и познавательное значение такой субъективности все-

гда интересовали исследователей проблемы художе-
ственного вкуса. В ее решении вырисовывались разные 
тенденции, связанные, в первую очередь с философ-
скими – а через них и с социальными позициями теоре-
тиков. 

Если стоять на метафизических позициях и призна-
вать только естественную или даже только общечело-
веческую сущность красоты, то художественный вкус 
людей должен был бы носить однозначный характер, 
потому что он в случае верного отображения прекрас-
ного был бы общим для всех. Но история убедительно 
показывает, что это не так. При объяснении данного 
безусловного факта еще домарксистские материалисты, 
верно, замечало немало факторов. В их числе отмеча-
лись ограниченность индивидуальных способностей 
восприятия красоты и суждения о ней у разных пред-
ставителей человеческого рода, существования нацио-
нальных расхождений в представлении о красоте, вли-
янии обычаев и моды, особенно широко рассматрива-
ется эта тема у Адама Смита [9, с. 405]. Наиболее даль-
нозоркие теоретики подходили и к формированию 
(пусть в самом общем виде) мысли о значении соци-
ально-классовых факторов, определяющих расхожде-
ние художественных вкусов. Но, выступая с позиций 
теории «абстрактного человека», иногда с прямо ан-
тропологических философских позиций, оставаясь ме-
тафизической, домарксистская материалистическая эс-
тетика усматривала в разнообразии художественных 
вкусов только отклонение от какого-то единого, свой-
ственного «человеку вообще», правильного художе-
ственного вкуса. 

Вернемся, однако, к концепции абсолютного «ис-
креннего художественного вкуса». Выражая ее, 
Ж. Ж. Руссо писал: «…хороший художественный вкус 
чрезвычайно редкая вещь, так как, будучи дарован 
всем от природы, он становится действительным лишь 
в результате воспитания и воздействия социальной 
среды» [10, с. 104]. В итоге изложенная позиция вы-
глядит таким образом: художественный вкус есть при-
родное явление, он в принципе свойственный «от при-
роды» всем, его нормы нерушимые, но для того, чтобы 
он реализовался, нужны определенные условия и вос-
питательная деятельность по его формированию. В 
этой типично просветительской концепции есть рацио-
нальные моменты, но в целом она страдает пассивно-
созерцательным и неисторическим характером. Она не 
видит того, что художественный вкус определяется не 
только художественным объектом и средой, но и ху-
дожественной деятельностью субъекта, и что сам ху-
дожественный объект должен рассматриваться субъек-
тивно. Поэтому субъективность есть необменное усло-
вие существования и формирования художественного 
вкуса. 

Проблему субъективности и активности эстетиче-
ского и художественного вкуса также интенсивно раз-
рабатывала идеалистичная эстетика. Ее представители 
«раздували» эту субъективность, доходя до полного 
отрицания объективного значения эстетического, а в 
частности и художественного вкуса, его объективного 
содержания. Вместе с тем идеалистичная эстетика в 
лице своих наиболее видных представителей стреми-
лась раскрыть диалектику вкуса, рассмотреть противо-
речивый характер его структуры. Особенно интересно 
и поучительно относительно этого творчество И. Кан-
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та, у которого эстетический вкус, и как его составляю-
щая – художественный вкус, выступал как главная ка-
тегория его эстетики. 

Суждение вкуса, по Канту, не имеет никакого по-
знавательного значения, определяющая основа для 
вкуса может быть только субъективной. Вкус выражает 
только определенное состояние нашего чувства. В этом 
значении он является сугубо индивидуальным. Но 
И. Кант вместе с тем считает значительным свойством 
вкуса и его всеобщность. Антиномия, противоречия 
вкуса, состоит в том, что поскольку вкус индивидуален 
и о вкусах не спорят, но поскольку он имеет и свойства 
всеобщности, то и другое суждение вкуса должны раз-
делять все. В некоторых работах эту антиномию опре-
деляют как противоречие между субъективным и объ-
ективным во вкусах, но это не совсем точно. Сам 
И. Кант утверждает, что эстетическое и художествен-
ное суждение – это такое суждение, «определяющее 
основание которого может быть только субъективным» 
[11, с. 203]. Как объясняет исследователь Канта про-
фессор В.Ф. Асмус, всеобщность вкуса, по мнению 
немецкого философа, не должна рассматриваться как 
объективность, она совсем «не основывается на объек-
тивных свойствах предмета: она имеет всего лишь 
субъективное значение» [11, с. 41]. Объективность 
суждения вкуса свидетельствует о наличии развитого 
эстетического опыта отношения к миру. Таким обра-
зом, по Канту, и общий, и индивидуальный вкусы оди-
наково субъективны, а противоречие между ними ока-
зывается неразрешимым. Вместе с тем, собственно го-
воря, в этой антиномии вкуса отражено реально суще-
ствующее противоречие между общественным и инди-
видуальным эстетическим вкусом и показана неразре-
шимость этого противоречия в рамках антагонистиче-
ского общества с его принципиальными классовыми 
типами сознания. Общность вкуса в таком обществе 
может касаться только частностей, а в целом эстетиче-
ское отношение разных социальных групп к действи-
тельности, особенно к социальной действительности, к 
человеку, искореняющее разное и потому всеобщность 
вкуса в целом действительно воображаемая. Расхожде-
ния же во вкусах носят не только индивидуальный, но 
и социально-групповой характер, что для идеалистов 
является аргументом против признания объективности 
эстетического и художественного вкуса. 

Рассмотрим проблему в марксистско-ленинском 
понимании соотношения объективного и субъективно-
го в общественном развитии. Социальное сознание, в 
том числе эстетическое сознание, не может в классо-
вом обществе подняться над расхождением и противо-
положностью классовых интересов; истина же заклю-
чается в том, что сознание объективного прогрессивно-
го класса отображает действительность вернее, полнее, 
глубже, и, выходит, более объективно, чем сознание 
класса реакционного. 

Качество субъективности прогрессивного обще-
ственного сознания иная, чем регрессивного. Отсюда – 
возможность постановки вопроса об истинности отоб-
ражения и оценок действительности в классовом со-
знании. В применении к художественному вкусу мы 
употребляем с полным основанием понятие истинный 
и ошибочный, хороший и плохой, здоровый и испор-
ченный, имея в виду художественный вкус социальной 
группы и то в художественном вкусе отдельной лично-

сти, в индивидуальном вкусе, который определяется 
его социальным содержанием общественного и миро-
воззрением. 

Вместе с тем, как мы уже подчеркивали, в художе-
ственном вкусе личности есть и такие индивидуально-
субъективные элементы, к которым необходимо при-
менять другие понятия – вкус развитый и неразвитый; 
всесторонний и ограниченный; обычный и изыскан-
ный; трансформированный и эклектический. Эти поня-
тия характеризуют уровень развития художественного 
вкуса личности, и не всегда относятся к его качествен-
ной определенности. Вкус может быть верным, хоро-
шим, но еще неразвитым и сформированным; вместе с 
тем направление его развития и формирования должно 
опираться на существующую уже здоровую основу. 
Утонченный вкус не всегда здоровый вкус, а эклекти-
ческий еще не всегда является искаженным. В основе 
противоположные по своим идейным установкам ху-
дожественные вкусы находятся, так сказать, в состоя-
нии борьбы. Таким образом, хорошие в социальном 
плане и в то же время разные в индивидуальном плане 
художественные вкусы миллионов личностей сосуще-
ствуют, обогащаясь, и взаимодействуя друг с другом, 
потому что в них общая объективная основа, они нахо-
дятся в общей системе эстетического сознания. Такие 
художественные вкусы являются общими в социаль-
ном плане и разнообразными, индивидуальными в 
плане личностном, представляя гармоничную систему 
общественного вкуса. 

Дискуссии о художественном вкусе длятся в миро-
вой эстетике и до сегодняшнего дня, являя собой один 
из участков идеологической борьбы. Западная эстети-
ка, продолжая традиции субъективного идеализма, от-
казывается от завоеваний не только материалистов 
прошлого, но даже и объективных идеалистов. 

Субъективные течения отрицают, какую бы то ни 
было объективную (естественно-социальную) основу 
художественного вкуса. Вкус рассматривается вне спо-
собностей эстетического сознания, к отображению ре-
ально существующих художественных ценностей: он 
трактуется, как чисто субъективная способность чело-
века порождать производные, которые зависят не от 
оцениваемого предмета, а только от воли личности и 
его художественного суждения. 

По мнению субъективистов, если мы оцениваем 
предмет с точки зрения одних идеологических художе-
ственных критериев, а другой человек – с точки зрения 
противоположных, то мы в равной мере правы, и опре-
делить, какой критерий истинный, совсем невозможно. 
В художественном вкусе, таким образом, отрицаются 
какие бы того не было, объективные, а также рацио-
нальные, сознательные моменты, и он сводится к ирра-
циональному, мистическому, подсознательному нача-
лу. Отрицается всеобщность вкуса даже в ее кантов-
ском понимании. Обладание художественным вкусом 
приписывается только избранным, «специально со-
зданным» для духовной деятельности индивидам, и 
право на художественные суждения объявляется при-
вилегией «элиты». Здоровый художественный вкус, 
лучшие традиции художественной культуры народа 
клеймятся как «консервативные» или «устаревшие», а 
упадочнические явления современного западного ис-
кусства возвеличиваются как «высшие достижения» 
нового вкуса. 
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Марксистско-ленинская концепция эстетического, а 
соответственно как его составляющей и художествен-
ного вкуса развивалась на действительно научной ос-
нове теории отображения и учения о сущности челове-
ческой деятельности, на материалистическом и диалек-
тическом понимании природы ценностей. 

Утилитарные, моральные, эстетические, художе-
ственные ценности имеют объективную основу, и вме-
сте с тем они являются ценностями для человека, по-
скольку удовлетворяют те или другие ее потребности. 
То, что в одних условиях не является реальной ценно-
стью, в других добывает ценностный характер. Пред-
ставляет предмет, произведение искусства, сам человек 
ценность для другого или для общества, в целом зави-
сит и от свойств самого явления, и от степени и уровня 
развития потребностей, что это явление способно удо-
влетворить. Отсюда выплывает объективно-субъектив-
ный характер любой ценности, в том числе и эстетиче-
ской и художественной. 

С этого взгляда художественный вкус рассматрива-
ется как процесс отображения и оценки эстетических 
ценностей – реальных предметов, вещей, явлений при-
роды, общества, произведений искусства и материали-
зованных у них социальных отношений. Художествен-
ный вкус выступает как таковой факт эстетического со-
знания, в котором способность непосредственного чув-
ственного постижения красоты обогащена деятельно-
стью мышления, а отображение тех или иных объектов в 
их целостности, в их содержательных чувственно-
воспринимаемых формах соединено с их эмоциональной 
оценкой. Критерием хорошего или плохого вкуса, как 
отмечает Л.Н. Столович, «выступает отношение вкусо-
вой оценки к объективной ценности, соответствие или 
несоответствие ее с этой ценностью» [12, с. 212]. Чем 
большую возможность обеспечивает мировоззренческая 
позиция человека, его художественный опыт и индиви-
дуальное развитие для того, чтоб художественно-вку-
совая оценка могла основываться на правильном отра-
жении эстетического объекта, тем полнее в субъектив-
ном выражается объективное, более высоким, искрен-
ним, прогрессивным является его художественный вкус. 

В этой связи встает вопрос о соотношении индиви-
дуальной и общественной вкусовой оценки эстетиче-
ских свойств действительности и искусства. Эти явле-
ния сложно представить себе как такие, что просто 
противостоят друг другу. Нет и не может быть индиви-
дуальной художественной оценки, которая не отражала 
бы в своем подобии мысль определенной социальной 
группы, нет и не может быть общественной оценки, ко-
торая бы реализовывалась вне мнения отдельных лич-
ностей. Конечно, возможны расхождения между оцен-
кой, которая дается отдельным человеком, и общепри-
знанной оценкой, хотя, на наш взгляд, и в этом случае 
практически всегда можно определить социальное со-
держание этой «чисто индивидуальной» оценки. Впро-
чем сила художественного влияния гениальных произ-
ведений искусства на человека определяется их эстети-
ческой бесспорностью, проявляющейся в том, что лю-
ди объединяются в своей художественно-вкусовой 
оценке таких объектов и в этом порыве находят источ-
ник огромной эстетической радости. Быть целостным в 
своих художественных оценках, не спорить о вкусах, 
поскольку их общность несомненна – наивысшая ра-
дость эстетического восприятия мира. 

Внимательно проанализировав состояние и значи-
мость художественного вкуса в формировании лично-
сти человека в исторической и современной науке, мы 
подаем собственное определение художественного 
вкуса на современном этапе развития общества: худо-
жественный вкус – это личностная способность чело-
века, как субъекта социального общения, восприни-
мать, последовательно анализировать и оценивать 
художественные произведения искусства, определять 
их эстетическую ценность и выражать свое объек-
тивное отношение к ним, развивая при этом свои ху-
дожественно-творческие способности и используя их 
в своей профессиональной деятельности. Разные мыс-
ли, переживания, которые возникают во время воспри-
ятия художественных произведений, закрепляются в 
художественном вкусе в соответствии с закономерно-
стями, которые определяют деятельность личности. 

Формирование художественных вкусов студентов 
художественных специальностей в процессе професси-
ональной подготовки является важным моментом раз-
вития духовной культуры современного общества. Раз-
витый художественный вкус влияет на всю духовно-
практическую деятельность человека. Поэтому форми-
рование художественных вкусов требует определенной 
самодисциплины и творческих усилий, что обогащает 
духовный потенциал личности, наполняет жизнь чело-
века высоким смыслом, делает ее действительно эсте-
тически воспитанной и интеллигентной. И хотя нельзя 
дать единого рецепта для достижения художественной 
образованности, которая является одним из составля-
ющих формирования развитого художественного вку-
са, но некоторые принципы художественного воспита-
ния и самовоспитания, однако, можно выделить. Пол-
ноценное суждение о произведении искусства возмож-
но только тогда, когда зритель понимает художествен-
но-эстетические принципы, на которых оно было со-
здано. Такие, например, общие принципы того или 
иного художественного направления прошлого: клас-
сицизма, романтизма и тому подобное, но, конечно, их 
усвоением не ограничивается художественная образо-
ванность личности. Не менее важно, чтобы каждый че-
ловек был утонченным ценителем искусства, своеобра-
зия его видов, родов и жанров. Здесь стоит напомнить 
о необходимости осмысленного восприятия художе-
ственных произведений. Конечно, радость непосред-
ственного эмоционального потрясения, которое мы по-
лучаем от произведений изобразительного искусства, 
не должна заменяться сухим теоретизированием о нем. 
Но эта радость окажется гораздо глубже, сильнее, если 
мы сумеем увидеть в художественном произведении 
такие достоинства, которые не доступны человеку без 
соответствующей профессиональной подготовки. Од-
нако сами по себе занятия искусством не обеспечивают 
художественной образованности. Необходимо читать 
книги по истории и теории искусства, высказывания 
великих художников, литературу по общим вопросам 
творчества, посещать художественные музеи и выстав-
ки, встречаться, разговаривать и дискутировать с со-
временными художниками и дизайнерами. Перспекти-
вами дальнейших изысканий является разработка кри-
териев, уровней и показателей сформированности ху-
дожественного вкуса у студентов художественных спе-
циальностей. 
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Abstract. Implementation of the principles of democracy, humanitarian priorities in the higher vocational education 
determines profound changes in the formation of artistic taste of contemporary young people. The problem of the for-
mation of art taste and personality is complex, ambiguous and examined by representatives of different sciences. The ar-
tistic taste is the focus of aesthetic evaluation criteria of all spheres of human activities, it serves as a basis for establishing 
the invariant personality-the unique forms of the individual’s behavior, thinking and creativity. This article examines the 
history, state and value of artistic taste in the formation of human personality in the historical and modern science, distin-
guishes between subjective and objective views on the conditions for the existence and formation of artistic taste, works 
out a definition of artistic taste at the present stage of society development. The variety of artistic tastes is explained by 
the unlimited richness of art objects themselves, as well as the constant development of reality – and, above all, social re-
ality – by the emergence of new conditions of life, development of man and man-made objects. The question of the diver-
sity of artistic tastes finds its solution, first of all, while considering the objectivity of their content; the variety of specific 
manifestations of beauty accounts for diverse taste preferences. Individual display of artistic taste is valuable in demon-
strating the nuances of the qualities of the object and allows one to pass on to others the feeling one experienced. Thus, a 
foundation is laid for creative evaluating interaction, so the artistic taste serves as an effective means of aesthetic educa-
tion of art students in the course of vocational training. 

Keywords: aesthetic taste, artistic taste, aesthetic consciousness, art education, art students, teaching process, aesthetic 
training. 
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кафедры информационно-коммуникационных технологий в образовании 
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара (Россия) 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с использованием информационно-
коммуникационных технологий в процессе современного образования. Анализируются требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального, основного и высшего образования. Акцентируется 
внимание на необходимости формирования ИКТ-компетентности на всех ступенях образования. Речь идет о кон-
цепциях применения информационно-коммуникационных технологий в школе. Анализируется понятие «инфор-
матизация образования». 

Рассматривается профессиональный стандарт педагога и описывается трехуровневая модель формирования 
ИКТ-компетентности педагога. Проводится анализ возможностей проведения интерактивных лекций на основе 
поддержки социальных сетей или использования облачных технологий. 

В статье предлагается использование метода конкретных ситуаций в виртуальной реальности, как средства 
формирования требуемых компетенций и повышения мотивации студентов. Анализируется дидактический по-


