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Аннотация. Духовная жизнь современного человека вмещает все богатство и разнообразие чувств, кото-
рые, как эстафета исторического, культурно-национального опыта, передаются от прошлых поколений буду-
щим, а художественный вкус является составляющей частью практически всех чувств человека. На наш 
взгляд, воспитание души, способной к глубоким переживаниям, является одним из главных заданий совре-
менной педагогики. Воплощение принципов демократии, гуманистических приоритетов в развитии художе-
ственной культуры определяют глубокие изменения в сфере формирования художественного вкуса личности. 
Проблема развития и формирования художественного вкуса личности является сложной, неоднозначной и ис-
следуется представителями разных наук. В художественном вкусе сфокусированы критерии эстетической 
оценки всех сфер жизнедеятельности человека, он выступает в качестве инвариантной основы для создания 
личностно-уникальных форм поведения, мышления и творческой деятельности личности. В статье рассмотре-
но понятие «педагогические условия» и представлено собственное обоснование педагогических условий фор-
мирования художественного вкуса у студентов художественных специальностей в процессе профессиональ-
ной подготовки. К таковым условиям принадлежат: интеграция дисциплин художественно-эстетического цик-
ла; синтез пространственных видов искусства; использование разновидностей художественно-творческой дея-
тельности; организация систематического ознакомления студентов с художественно-эстетическими ценностя-
ми. Эти условия достаточно тесно взаимосвязаны как содержательно, так и процессуально, потому в реальном 
учебно-воспитательном процессе должны реализоваться одновременно, то есть в комплексе. 
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денты; художественные специальности; творческие специальности; процесс профессиональной подготовки; 
высшее образование. 

В Федеральном законе РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ, а также в Законе 
Украины «Про высшее образование» № 1556-VII от-
мечено, что особое значение приобретают вопросы 
совершенствования эстетического воспитания сту-
дентов, формирования и развития эстетических 
чувств, художественных интересов и вкусов в про-
цессе профессиональной подготовки [1; 2]. 

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. Панченко, Г. Шульги, Л. Масол, Г. Шевченко; за-
рубежных: Ганса Юргена Айзенка (Hans Jürgen Ey-
senck); Майкла Д. Коула (Michael D. Cole); Фрэнка 
Пламптона Рамсея (Frank Plumpton Ramsey). 

Обоснованию и внедрению педагогических усло-
вий посвящено много научных работ по проблемам 
высшего образования (С. Даньшева, Л. Журавская, 
Л. Ишичкина, А. Калиниченко, И. Кузнецова, Л. Лы-
сенко, Н. Семченко, Н. Сопнева и др.), но педагогиче-
ские условия формирования художественного вкуса у 
студентов художественных специальностей в процессе 
профессиональной подготовки не были предметом ис-
следования и требуют научного рассмотрения. 

Цель статьи – рассмотреть понятие «педагогиче-
ские условия» и обосновать педагогические условия 

формирования художественного вкуса у студентов 
художественных специальностей в процессе профес-
сиональной подготовки. 

Мы считаем целесообразным определиться с по-
ниманием категории «педагогические условия». Рас-
крытию их сущности способствует определение по-
нятия «условия». В Большом толковом словаре со-
временного украинского языка понятие «условия» 
имеет несколько значений: 1) взаимные договорен-
ности о чем-то, договор, который вырабатывается в 
определенном социальном или профессиональном 
кругу; 2) необходимые обстоятельства, в которых со-
вершается создание, образование чего-либо или спо-
собствование чему-то; 3) правила, которые существу-
ют или устанавливаются в той или иной области жиз-
ни, деятельности, обеспечивающие нормальную рабо-
ту чего-либо; 4) совокупность данных, положений, 
требований, которые лежат в основе чего-либо [3]. 

В философском значении условиями называют 
совокупность процессов и отношений, необходимых 
для выполнения, существования или изменения из-
бранного объекта [4, с. 414]. В педагогическом ис-
следовании Л.М. Журавской под «условиями» пони-
мают: во-первых, представляемый результат действий 
участников; во-вторых – существующие факторы, 
влияющие на процесс достижения целей [5, с. 7]. 

Исходя из этих определений, приходим к выводу, 
что педагогические условия как предмет педагогиче-
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ского исследования – это специально организованные 
в педагогическом процессе мероприятия, требова-
ния, которые состоят в определении приоритетов 
между компонентами педагогической системы, 
важных для объекта и предмета исследования. 

На основе теоретического анализа и общих мето-
дологических положениях современной педагогиче-
ской науки для эффективного формирования художе-
ственного вкуса у студентов художественных специ-
альностей в процессе профессиональной подготовки 
мы определили потребность и обозначили опреде-
ленные педагогические условия: 

– интеграция дисциплин художественно-эстетиче-
ского цикла; 

– синтез пространственных видов искусства и ди-
зайна; 

– использование разновидностей художественно-
творческой деятельности; 

– организация систематического ознакомления сту-
дентов с художественно-эстетическими ценностями. 

Абсолютно очевидно, что эти четыре условия 
взаимозависимы как по сути, так и процессуально, 
поэтому в реальном учебно-воспитательном процессе 
должны реализовываться одновременно, то есть в 
комплексе. Они позволят эффективнее реализовывать 
на практике формирование художественного вкуса у 
студентов художественных специальностей в про-
цессе профессиональной подготовки, сгладив проти-
воречия, существующие в традиционной педагогиче-
ской системе. 

Рассмотрим детальнее предложенное нами первое 
педагогическое условие формирования художествен-
ного вкуса у студентов художественных специально-
стей в процессе профессиональной подготовки – ин-
теграцию дисциплин художественно-эстетического 
цикла. 

В современных условиях развития системы выс-
шего образования и внедрения инноваций в учебно-
воспитательный процесс большое значение приобре-
тает проблема интегрированного преподавания дис-
циплин художественно-эстетического цикла у сту-
дентов художественных специальностей, где инте-
грация есть наисовременнейший подход к конструи-
рованию содержания образования – общего и про-
фессионального. Дисциплины художественно-эстети-
ческого цикла содержат наибольший интегративный 
потенциал, который преподаватель художественных 
дисциплин должен методически грамотно подать. 
Соответственно, главной целью высшего педагогиче-
ского образования является профессиональная под-
готовка будущих художников и дизайнеров высокой 
квалификации согласно социальному заказу. В осно-
ве такой подготовки обязательно должна быть теоре-
тико-практическая деятельность преподавателя – ху-
дожника учебно-воспитательного процесса, то есть 
творческого человека, работающего над раскрытием 
особенностей духовно-эстетического потенциала 
комплекса искусств, активизирующего развитие эмо-
ционально-чувственного восприятия красоты изобра-
зительного искусства и обогащение духовно-ценно-
стных ориентаций, художественно-эстетического 
мировоззрения. Интеграционный подход в искус-
ствоведческом образовании требует активизировать 
самостоятельность поиска новой искусствоведческой 

информации, а также ее использования в практике 
художественно-эстетического образования студентов 
художественных специальностей. 

В течение последних десятилетий проблема ис-
пользования комплекса искусств в области художе-
ственного и высшего образования разрабатывалась 
учеными Н. Анищенко, Л. Баженовой, Н. Волковой. 
О. Соколовой, Т. Сорочан, В. Стрилько, Г. Шевченко, 
Б. Юсовым и др. Исследователями Л. Масол, В. Ор-
ловым, Г. Падалко, О. Рудницкой и др. была поднята 
также проблема готовности преподавателей к инте-
грированному преподаванию художественных дис-
циплин. 

В. Орлов, в частности, замечает, что содержание 
художественных дисциплин реализовывается в учеб-
но-воспитательном процессе через личность препо-
давателя, который владеет общей, художественно-
эстетической и профессиональной культурой, кри-
тичным и последовательным профессионально-педа-
гогическим мышлением, свободным от устоявшихся 
стереотипов недавнего прошлого [6, с. 17]. Поэтому 
ведущими специалистами и учеными в области ху-
дожественного образования была разработана инно-
вационная концепция полицентричной интеграции 
содержания высшего художественного образования, 
инновационные научно-методологические подходы, 
художественно-педагогические технологии, а также 
уточнено понимание основных художественных за-
кономерностей, категорий, понятий относительно 
интеграции искусства. 

В контексте разработки этого педагогического 
условия отметим, что интегрирующими факторами 
содержания современного высшего образования яв-
ляются компоненты, которые могут вводиться в дру-
гое содержание, объединяться или сливаться с ним в 
системы более высокого порядка, не утрачивая одно-
временно своей специфики. Эти факторы являются 
основой разнокачественного содержания и при этом 
не обязательно преобладают количественно. Важно, 
чтобы достигалась общность, а степень и уровень со-
зданного интегрированного содержания могут быть 
разными [7, с. 31]. 

Основные пути и направления интеграции связа-
ны с переходом системы высшего профессионально-
го образования от узкоспециального обучения к обу-
чению в группах профессий и по профессиям широ-
кого профиля, что должно быть отражено в интегри-
рованных программах профессионального образова-
ния, а также при создании интегрированных курсов, 
комплексных интегрированных занятий. При разра-
ботке этого условия учтено, что характер интеграции 
на уровне отдельных курсов, занятий может быть 
разным: 

– интеграция, основанная на объединении смеж-
ных дисциплин (дисциплин специализации); 

– интеграция знаний из разных отраслей (науки, 
техники, искусства); 

– интеграция, основанная на объединении теоре-
тических курсов специальных дисциплин и практи-
ческих курсов. 

В нашем исследовании мы используем интегра-
цию, основанную на объединении смежных дисци-
плин (дисциплин специализации). Интеграция учеб-
ных дисциплин специализации подталкивает к более 
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заинтересованному и осмысленному восприятию ма-
териала, что усиливает мотивацию обучения, дает 
возможность эффективнее использовать учебное 
время за счет исключения дублирования и повторов, 
неизбежных при преподавании разных предметов. 
Систематическое и органичное усвоение понятий и 
способов деятельности по новому предметному ма-
териалу обеспечивает формирование умений приме-
нять ранее полученные знания. Интегрированная 
подготовка будущих специалистов отличается высо-
кой степенью сотрудничества преподавателей и сту-
дентов, гибкостью, индивидуализацией обучения, 
обеспечивает подготовку молодежи к управлению 
процессом самообразования. 

Существенной содержательной характеристикой 
рассмотренного условия является то, что применение 
интеграции позволяет: 

– обеспечить самоопределение и самореализацию 
специалиста в разных сферах профессиональной и 
смежных с ней видах деятельности; 

– создать условия для формирования целостной 
картины мира и отрасли труда; 

– развить системное мышление будущего профес-
сионала, что позволяет видеть явления во всех взаи-
мосвязях; 

– обеспечить целостное развитие личности (соци-
альное, духовное и интеллектуальное); 

– установить более тесные связи обучения с прак-
тической деятельностью, производством и наукой; 

– решить проблему перегрузки студентов [8, 
с. 51–52]. 

Интеграция учебных дисциплин специализации 
оказывает на студентов наиболее эффективное воз-
действие, поскольку благодаря своей универсальности 
плодотворно развивает их эмоционально-чувственную 
сферу, углубляет знания, интенсифицирует визуаль-
ный и сенсорный опыт, формирует общую и эстетиче-
скую культуру личности, художественный вкус. 

Рассмотрим детальнее второе педагогическое 
условие – синтез пространственных видов искус-
ства и дизайна. В советском энциклопедическом 
словаре «синтез искусств» имеет следующее опреде-
ление: «органическое соединение разных искусств 
или видов искусства в художественное целое, кото-
рое эстетически организовывает материальную и ду-
ховную среду бытия человека» [9, с. 1212]. Как из-
вестно, синтез искусств существует в двух формах. 
Первая включает только пространственные искус-
ства, которые мы воспринимаем зрением (архитекту-
ра, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
живопись, графика, художественная фотография). 
Вторая форма объединяет пространственные и вре-
менные искусства, которые мы воспринимаем и зре-
нием, и слухом одновременно (хореография, театр, 
кино, телевидение, искусство эстрады, цирк и т.д.). 
Они, в свою очередь, получили название синтетиче-
ских искусств [10]. 

Учитывая то, что наше исследование посвящено 
формированию художественных вкусов у студентов 
художественных специальностей, мы в контексте 
второго условия будем рассматривать синтез про-
странственных видов искусства, то есть архитектуры, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
живописи, графики и дизайна. Синтез искусств пред-

полагает органическое единство, взаимосвязь, взаи-
модействие разных видов искусства и дизайна, при-
званных способствовать эстетическому оформлению 
материальной и духовной среды жизнедеятельности 
человека. Достигается синтез искусств и дизайна 
гармоничным соединением отдельных компонентов 
на основе идейно-художественного замысла, компо-
зиционного согласования стилей, жанров, пропор-
ций, ритмов и т.д. 

Синтез заложен практически в основу формиро-
вания всех видов искусства. Поэтому более полно 
понять образ достижения мы можем тогда, когда 
учтем, насколько соответствует замыслу достижения 
тот или иной его компоненты. В истории изобрази-
тельного искусства известны разнообразные формы 
синтеза. Так, архитектура и монументальная живо-
пись постоянно тяготеют к объединению (мы не мо-
жем представить действующий храм с совершенно 
пустыми стенами). Монументальная живопись и ску-
льптура, выполняя свои собственные задачи, обога-
щают и формируют архитектурный образ. В этом 
пространственно-пластическом синтезе принимает 
участие изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, посредством которых создается предмет-
ная среда, окружающая человека. 

Понятие «синтеза искусств» включает создание 
качественно нового художественного явления и не 
сводится к сумме составляющих компонентов. Со-
ставляющие синтеза искусств создают новое идейно-
мировоззренческое, образное и композиционное 
единство; общность использования разных простран-
ственных видов искусств и дизайна в организации 
пространства и времени; согласованность масштаба, 
пропорций и ритма. Все это порождает в произведе-
нии искусства качества, способные активизировать 
его восприятие, создают многоплановость, много-
гранность развития идейного замысла творца, оказы-
вают на зрителя разностороннее эмоционально 
насыщенное влияние, обращаясь ко всей полноте его 
чувств. В этом состоят огромные социально-вос-
питательные возможности синтеза искусств. 

Для нашего исследования мы определяем синтез 
пространственных видов искусства и дизайна как 
равноправный союз, стремящийся к единой цели и в 
результате дающий новое художественное каче-
ство, способствующее формированию развитого ху-
дожественного вкуса. 

Рассмотрим детально третье педагогическое 
условие – использование разновидностей художе-
ственно-творческой деятельности. 

Благодаря эмпирическим методам исследования – 
анкетированию и педагогическому наблюдению – мы 
пришли к выводу, что у студентов художественных 
специальностей не только разный уровень интересов 
и потребностей в изобразительном искусстве, глуби-
на понимания художественного творчества, но и раз-
ные мотивационные потребности и стимулы их воз-
никновения. Одни потребности возникают тогда, ко-
гда уже есть сформированная система ценностей и 
художественный вкус и не хватает лишь отдельных 
их звеньев, которые ищет студент в процессе про-
фессиональной подготовки. Иные потребности вы-
званы стремлением к новизне. Одни студенты связы-
вают свои потребности с процессом восприятия про-
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изведений изобразительного искусства, познанием их 
ценности; другие обнаруживают потребность в озна-
комлении с изобразительным искусством как сред-
ство развлечения; третьи обнаруживают потребность 
использования знаний изобразительного искусства 
для обогащения практической деятельности. Именно 
поэтому в исследовании мы рассматриваем форми-
рование художественного вкуса у студентов художе-
ственных специальностей в процессе профессио-
нальной подготовки как возможность расширения 
диапазона эстетических знаний, осмысления, обоб-
щения, систематизации и закрепления их, формиро-
вание потребности творчески реализовать себя в раз-
нообразных видах художественно-творческой дея-
тельности. 

В процессе формирования художественного вкуса 
у студентов важно учитывать, что эстетические и ху-
дожественные потребности студентов связаны с осо-
бенностями их возраста, потребностью поиска смыс-
ла жизни, социального самоопределения, потребно-
стью общения, самоутверждения. А. Семашко, ис-
следуя динамику отношений студентов к искусству в 
течение их обучения в институте, пришел к выводу, 
что с переходом на старшие курсы у студентов по-
следовательно возрастает установка на искусство как 
средство отдыха, развлечения, в некоторой степени 
возрастает роль искусства как средства воспитания и 
эстетического наслаждения, однако снижается роль 
искусства как толчка к работе и творчеству [11]. 

Соглашаясь с автором, что изменение отношения 
к искусству является сложным диалектическим про-
цессом, который определяется сменой системы по-
требностей отношений к действительности, возраст-
ных и социальных особенностей становления студен-
тов, мы стремимся подчеркнуть мысль о решающем 
влиянии потребностей на развитие художественного 
вкуса в высшем учебном заведении. Стихийность 
формирования художественного вкуса в высшем 
учебном заведении рождает поверхностный контакт с 
искусством. Последовательное развитие и целена-
правленное управление формированием художе-
ственного вкуса в процессе учебной деятельности, 
организация полноценной художественной жизни, 
органическое единство эстетического воспитания с 
другими сторонами воспитательного процесса, а 
также с профессиональной ориентацией личности – 
все это формирует высокий уровень художественно-
го вкуса у студентов художественных специально-
стей в процессе профессиональной подготовки. 

Однако определяющим атрибутом художествен-
ной деятельности является творчество – получение 
нового общественно ценного продукта, чего нельзя 
достичь за счет стандартных методов и локальных 
средств. Художественное открытие достигается пу-
тем максимальной мобилизации возможностей всех 
областей психики, благодаря синкретизации ее со-
ставляющих. Художественное сознание постоянно 
диффундирует с другими уровнями психики, обога-
щается смыслами из сферы неосознанного. 

Изобразительное, декоративно-прикладное искус-
ство и дизайн как особенные виды художественно-
эстетической деятельности человека развивают твор-
ческое мышление, эмоции, фантазию как самого 
творца, так и зрителя, у которого при восприятии ви-

зуального образа происходит процесс профессио-
нального формирования зрения, при котором худож-
ник или дизайнер воспринимает красоту цвета и 
формы, объема и композиционных соотношений. 

В формировании полноценной, гармонически 
развитой творческой личности большое значение 
имеют разнообразные виды художественно-творчес-
кой деятельности. В этом смысле изобразительное, 
декоративно-прикладное искусство и дизайн не толь-
ко способствуют взгляду на мир в его разнообразных 
явлениях, но и развивают чувственно-творческие ху-
дожественные способности человека. Художествен-
но-творческая деятельность имеет большое значение 
для умственного развития, восприятия, памяти, мы-
шления, формирования эстетического и художе-
ственного вкуса, психологического и нравственного 
духовного мира индивида. 

Художественно-творческая деятельность в про-
цессе профессиональной подготовки интегрирует 
знания и практическую деятельность студентов отно-
сительно изобразительного, декоративно-приклад-
ного искусств и дизайна, поэтому мы используем ее 
как одно из составляющих педагогических условий. 
В процессе художественно-творческой деятельности 
происходит осознание отношения человека к дей-
ствительности, своей социальной значимости, за-
крепляется уверенность в себе и своих силах. Знания, 
навыки, полученные в процессе художественного 
творчества, человек может перенести в трудовую, 
учебную, социальную сферы, быт и общение, при-
дать им эстетический характер. Использование раз-
новидностей художественно-творческой деятельно-
сти в процессе учебно-воспитательной работы бази-
руется на ведущем доверительно-диалогическом сти-
ле педагогического общения, который характеризу-
ется открытостью и откровенностью общения препо-
давателя и студента, когда они находят конструктив-
ный ответ или общее решение проблемного вопроса. 

Четвертым педагогическим условием является ор-
ганизация систематического ознакомления студен-
тов с художественно-эстетическими ценностями. 

Художественный вкус – это вкус высшего поряд-
ка, принадлежащий к духовной сфере личности, по-
этому формирование его будет эффективным лишь 
под влиянием продуктов духовного происхождения, 
прежде всего произведений искусства. Произведения 
изобразительного искусства раскрывают перед сту-
дентами богатство окружающей среды, активизиру-
ют чувство гармонии, красоты, а также формируют 
собственное отношение к тому, что изображено, а 
через него к действительности. 

Интерес и потребность естественно находятся в 
контексте других эстетических категорий, связанных 
с эстетической деятельностью и эстетическим созна-
нием. Основной вид эстетической потребности – ху-
дожественная, в которой выражается исторически 
обусловленное отношение личности к художествен-
ным ценностям. Такое отношение выражается в от-
дельных видах деятельности, связанных с искус-
ством: восприятие, освоение достояния предметов, 
средств художественной информации и художе-
ственной деятельности. 

Несомненно, художественный вкус развивается 
на основе систематического восприятия произведе-
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ний изобразительного искусства: графики, живописи, 
скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства и т.д. Студент художественных специаль-
ностей должен иметь глубокие знания истории раз-
ных видов искусства, знать основоположников и 
творцов искусства, а также эпохи создания наилуч-
ших его образцов. 

Восприятие – это, прежде всего, ряд процессов, в 
ходе которых информация сочетается в сенсорный 
образ и интерпретируется как информация, порож-
денная объектами или событиями окружающей сре-
ды. Восприятие характеризуется рядом особенно-
стей, важнейшими из которых являются: предмет-
ность, целостность, структурность, констант-
ность и осмысленность. 

Однако восприятие произведений изобразитель-
ного искусства и дизайна требует от зрителя, незави-
симо от возраста, основательной подготовки, опыта и 
понимания основополагающих закономерностей ис-
кусства, что во многом зависит от особенностей эсте-
тического развития, духовной культуры, сформиро-
ванности художественного вкуса не только каждого 
отдельного человека, но и общества, класса, народа. 
Лишь постепенно расширяя свое знание законов ис-
кусства, знание того, как создаются художественные 
произведения, можно прийти к более полному пони-
манию творчества художников, их идей и замыслов, 
той красоты, что часто бывает заложена лишь в са-
мих глубинах художественного образа. 

В связи с этим формирование художественного 
вкуса предусматривает четкое планирование работы, 
разработку системы мероприятий по эстетическому 
воспитанию, на которые должны быть направлены 
усилия всего педагогического коллектива. Хорошо 
поставленная учебно-воспитательная работа по фор-
мированию художественных вкусов позитивно влия-
ет на чувства, волю, характер и убеждения студентов, 
пробуждает и развивает в них художественные спо-
собности и таланты. 

Следует также отметить, что в современных усло-
виях становления государства, экономических и со-
циально-культурных изменений, вступления учебных 
заведений России и Украины в Болонский процесс, 
одной из важнейших проблем стало дальнейшее раз-
витие и перестройка системы образования, в частно-
сти художественно-дизайнерского, что, прежде всего, 
обусловлено необходимостью использования инно-
вационных методов преподавания учебных дисци-
плин. 

Обобщая, заметим, что обеспечение целостности 
и сбалансированности всех звеньев формирования 
художественного вкуса у студентов художественных 

специальностей в процессе профессиональной подго-
товки – задание высокой степени сложности, реше-
ние которого требует непрерывного повышения ква-
лификации преподавателей, их профессионального 
методического мастерства, заинтересованности в но-
вых педагогических технологиях, самоусовершен-
ствования индивидуальных способностей, что помо-
гает осуществлять полноценную профессиональную 
подготовку студентов. 

Таким образом, обоснованные педагогические 
условия создают возможность преподавателям целе-
направленно обеспечивать формирование художе-
ственного вкуса у студентов художественных специ-
альностей в процессе профессиональной подготовки, 
в соответствии с определенными принципами, мето-
дами и содержанием учебно-воспитательной дея-
тельности с высокой вероятностью достижения ко-
нечного результата. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ARTISTIC TASTE FORMATION 
AMONG THE STUDENTS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
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M.Yu. Birukov, associate professor of the Chair of Design and Project Technologies 

Lugansk Taras Shevchenko National University, Lugansk (Lugansk People’s Republic) 

Abstract. The spiritual life of a modern man includes the variety of feelings which as «the baton» of the historical, 
cultural national experience is passed from the past to the future generations. So the artistic taste is the part of practi-
cally all man’s feelings. As we think the upbringing of soul which is capable to empathize is one of the main aims of 
the modern pedagogy. Embodiment of principles of democracy, humanistic priorities in development of artistic culture 
determine deep changes in the field of formation of personality artistic taste. A problem of development and formation 
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of personality artistic taste is difficult, ambiguous and investigated by the representatives of different sciences. The 
criteria of aesthetic estimation of all spheres of people’s vital functions are focused in artistic taste, s/he comes for-
ward as invariant basis for creation of personality-unique forms of behavior, thought and creative activity of personali-
ty. On the basis of the theoretical analysis and making foundations on the general methodological points of the modern 
pedagogical science for more efficient forming of the artistic taste of the students majoring in art in the process of pro-
fessional training the article defines the pedagogical conditions: the integration of the disciplines of aesthetic and art 
cycle; the synthesis of the spatial types of art; use of variety of the creative art activity; the organization of the system-
atic acquaintance of students with the aesthetic and art values. Pedagogical conditions in the real teaching and educa-
tional process must be realized simultaneously. 

Keywords: artistic taste; pedagogical conditions; integration; synthesis of art types; students; art specialties; crea-
tive specialties; process of professional training; higher education. 

УДК 37.016 : 7 : 929 

СИМВОЛЫ ХРИСТИАНСКОГО ИДЕАЛА В.С. СОЛОВЬЕВА 
В ПРОЦЕССЕ ГУМАНИЗАЦИИ РУССКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

© 2016 
В.И. Бугаев, кандидат философских наук, доцент кафедры дизайна и проектных технологий 

Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко, Луганск (Луганская Народная Республика) 

Аннотация. Статья исследует развитие символики русской культуры и образования конца ХІХ века в во-
просе о «Filioque». Выдающийся русский мыслитель В.С. Соловьев считал, что единство духовности веры 
христианского идеала осуществляется в единении католической и православной христианских церквей. Разде-
ление восприятия «Символа Веры» предается сомнению. В.С. Соловьев оповестил идеал «теургического ис-
кусства», который явился основополагающей концепцией развития русской художественной культуры и обра-
зования. Смысловым христианским символом-ядром является для нас трактовка «Богородицы». Идеал данно-
го символа воплощен в божественном начале через свободный подвиг человека, присоединяя к вере в Бога ве-
ру в Бого-человека и Бого-материю (Богородицу). Этот идеал возвещал Ф.М. Достоевский. Триединство хри-
стианского идеала должно было стать основой для сознательного духовного развития России и всего челове-
чества. Сущность символики красоты воспринимается в действительных наличных явлениях – природе и ис-
кусстве. 

На развитие русской художественной культуры и современного образования повлияла концепция символа 
Софии – Премудрости Божией. Символ переливается в понятиях: разумная сущность, Божественное Лоно, 
Вечная женственность, основа, закон жизни, причина, соединение Бога и тварного Мира. Символ Софии ори-
ентирован на развитие русской культуры и образования как грядущее и окончательное явление Божества. Ос-
новоположник русской христианской философии В.С. Соловьев определил последующее движение символи-
ки христианского идеала в синтезе православных, возрожденческих и компаративных тенденций. Это пози-
тивное движение мы замечаем в русском современном художественном образовании. 

Ключевые слова: символ; христианский идеал; исихазм; архей; икона; София; Символ Веры; Бого-материя 
(Богородица); красота и искусство; Божественное Лоно; Вечная женственность; закон жизни; Дева Радужных 
Ворот; Любовь – Волшебница; Царица; православная тенденция; возрожденческая тенденция; компаративная 
тенденция; духовность; секуляризация; истина. 

Гуманизация современного образования апелли-
рует к духовному наследию континуума мировой 
культуры. Реализация проблематики современной 
глобальной культуры требует толерантного отно-
шения к «другим» религиям, культуре, искусству, 
образованию. Современным вдохновляющим кри-
терием служит визит Патриарха Кирилла в Америку 
и его встреча с Папой Франциском. Поиск культур-
ного сосуществования всегда был характерен для 
русского мышления и творчества. Выдающиеся рус-
ские философы, художники, музыканты, поэты, пе-
дагоги обогатили мировую культуру чистотой об-
щечеловеческих духовных ценностей. Важной 
научной задачей является реализация этих ценно-
стей. 

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский 
считал, что без идеала истинное воспитание невоз-
можно. Есть только один идеал совершенства – хри-
стианство. Каким человек должен быть, выражено в 
божественном учении, и воспитанию остается только 

укоренить вечные истины христианства [1]. Совре-
менное гуманитарное образование ориентировано на 
ценности и идеалы христианского учения. В русской 
культуре мы находим множество примеров творче-
ства мыслителей, развивших понятие идеала. Наше 
исследование выделяет символику идеала христиан-
ства выдающегося русского мыслителя конца ХІХ 
века В.С. Соловьева. 

Альтернативную концепцию «искусства комму-
нистического идеала» мы замечаем в исследовании 
Э.В. Ильенкова [2; 3]. Христианская символика рус-
ской культуры исследована в работах выдающихся 
ученых А.Ф. Лосева [4; 5], П.А. Флоренского [6; 7], 
М.К. Мамардашвили [8], В.Н. Лосского [9], Ю.М. Ло-
тмана [10]. Авторские исследования посвящены хри-
стианской символике русской культуры [11; 12; 13; 
14]. Творчеству и мышлению В.С. Соловьева посвя-
щены исследования Г.И. Чулкова [15] и немецкого 
ученого Х. Даама [16]. Не разрешенной ранее про-
блемой является исследование христианского идеала 


