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Цель статьи — обоснование необходимости учитывать социокультурные основания 
эстетического воспитания при формировании педагогов творческих специальностей.

Методологические основания исследования составляют общенаучные принципы объ-
ективности, системности и историчности, находящие свое применение в широком про-
странстве общественного и гуманитарного знания.

Результаты исследования. Эстетическое воспитание педагогов творческих специаль-
ностей представляет собой элемент освоения культуры, но подразумевает определенную 
специфику, связанную с особенностями будущей профессиональной деятельности. Эсте-
тическое воспитание будущих педагогов подразумевает формирование эстетической куль-
туры как интегральной части личности педагога. Освоение эстетической культуры педа-
гогами творческих специальностей подразумевает не только знаниевую, но и практичес-
кую составляющую и базируется на нескольких выделенных принципах. Социокультурные 
основания выступают в качестве необходимого фундамента эстетического воспитания.

Перспективу исследования составляет дальнейший анализ значения и роли социо-
культурных оснований в эстетическом воспитании педагогов творческих специальностей.
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The purpose of the article is to substantiate the necessity to take into account sociocultural 
bases of aesthetic education when forming teachers of creative specialties.

The methodological basis of the study is the general scientific principles of objectivity, 
consistency and historicity, which are applied in a wide space of social and humanitarian 
knowledge.
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Введение. Сущностью эстетического 
воспитания является формирование у буду-
щих педагогов эстетической культуры.

Согласно энциклопедии «Культуроло-
гия», «эстетическая культура — это способ-
ность и умение прочувствовать свою свя-
занность с миром, содержательно пережить 
и человечески ценностно выразить полноту 
и многообразие этих отношений. При этом 
специфику эстетического отношения состав-
ляют прежде всего два момента, касающиеся 
как своеобразия содержания этих отноше-
ний, характера их развертывания, так и ме-
ханизма их осуществления, определяющего 
саму их специфичность. Это, во-первых, це-
лостность, комплексность, всеохватываю-
щий характер данного отношения, которое 
не может быть реализовано в частичной фор-
ме, например, только рационально или толь-
ко чувственно. И, во вторых, это отношение, 
где принципиальное и конституирующее зна-
чение имеет качество не только той стороны, 
что традиционно именуется объектом отно-
шения, но и стороны субъективной» [1].

Последний абзац процитированного оп-
ределения ясно указывает на необходимость 
в процессе подготовки будущих педагогов 
творческих специальностей не просто приви-
тия им некоторого объема знаний, связанного 
с освоением уже имеющегося эстетически 
значимого культурного наследия, но и фор-
мирования у них определенных навыков, 
позволяющих стать если не творцами, то со-
творцами эстетических ценностей [2], спо-
собными передать соответствующие качест-
ва своим ученикам. Можно сказать, что речь 
идет о формировании творческой элиты, спо-
собной не просто воспроизводить, но и твор-

чески обогащать национальную и мировую 
эстетическую культуру.

Однако стать достоянием мировой куль-
туры то или иное произведение культуры мо-
жет, лишь опираясь на определенное насле-
дие, самоопределяясь по отношению к нему, 
потому выдающиеся произведения мировой 
культуры являются одновременно и высо-
чайшими образцами национальных культур, 
выразившими их дух [3], и в то же время пре-
одолевшими их национальную замкнутость.

Такие произведения наглядно демонстри-
руют наличие универсальных эстетических 
ценностей, что и делает возможным вести речь 
о мировой культуре и мировом художествен-
ном наследии или достоянии. Таким образом, 
эстетическое воспитание будущих педагогов 
творческих специальностей должно включать 
два основных момента: овладение знанием 
эстетической культуры, позволяющим стать 
не бездумным, но понимающим наблюдате-
лем и созерцателем эстетических ценностей, 
и формирование соответствующих профессио-
нальных умений, которые превращают знатока 
и толкователя в творца, способного передавать 
эти умения новым поколениям учащихся [4].

Социокультурные основания эстети-
ческой деятельности. Способность к де-
ятельности — базовая характеристика чело-
века. Эстетическая деятельность выступает 
лишь как одна из составляющих деятельнос-
ти, однако она крайне важна, о чем свидетель-
ствует раннее ее происхождение. Практически 
одновременно с формированием человека сов-
ременного типа — Homo Sapiens — обнару-
живаются и следы эстетической деятельности, 
первого архаического искусства, при этом не-

The results of the research. Aesthetic education of teachers of creative specialties is an element of 
mastering culture, but it implies a certain specificity associated with the features of future professional 
activity. Aesthetic education of future teachers implies the formation of aesthetic culture as an integral 
part of a teacher’s personality. Mastering aesthetic culture by teachers of creative specialities implies 
not only a knowledgeable but also a practical component and is based on several selected principles. 
Sociocultural foundations serve as a necessary foundation for aesthetic education.

The prospect of the study is to further analyze the meaning and role of socio-cultural 
foundations in the education of teachers of creative specialties.
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которые его образцы, прежде всего так назы-
ваемая пещерная живопись, демонстрируют 
нередко высокий уровень мастерства. Пещер-
ная живопись, обнаруживаемая на достаточно 
обширной территории, чаще всего демонс-
трирует сходство изобразительных приемов, 
однако дальнейшее развитие человечества, 
его расселение по обширным территориям 
и формирование разнообразных жизненных 
укладов в разных исторических обстоятельс-
твах приводило к формированию того, что мы 
сейчас можем назвать этническими или наци-
ональными особенностями, что выражалось 
и в выработке своеобразных стилей художес-
твенного творчества, различий в эстетическом 
восприятии действительности.

Уже первые древние цивилизации де-
монстрируют значительное разнообразие 
художественных стилей и разнообразие сто-
ящей за этими стилями эстетики. Невозмож-
но перепутать произведение минойского, 
шумерского и египетского искусства, будучи 
даже лишь поверхностно знакомым с культу-
рами этих цивилизаций. Удивительное свое-
образие демонстрирует эстетическая культу-
ра древнего Китая, оказавшая значительное 
влияние на эстетику живущих рядом народов.

Эстетика любого народа является специ-
фическим выражением общего историчес-
кого опыта, его ценностей [5], находящих 
зримое воплощение в формах изобразитель-
ной деятельности, её приемах и функциях. 
Не секрет, что на протяжении большей час-
ти человеческой истории то, что мы сегодня 
называем искусством, не было самозаконной 
и самоценной деятельностью: от живописи 
и скульптуры Древнего Египта до христи-
анского искусства изобразительная деятель-
ность выполняла в основном религиозные 
функции. Для древних государств важной 
была и идеологическая функция искусст-
ва, объектом изобразительной деятельности 
выступали правители, их воинские подвиги, 
их взаимодействие с богами и мифическими 
героями и т. д. Творцы подобных эстетичес-
ких артефактов, как правило, подчинялись 
определенным изобразительным канонам, 
«авторский стиль» практически неразличим 
в эстетическом наследии древних культур, 
хотя в некоторых случаях можно говорить 
и об обратном. И всё же «авторство» и произ-
ведение искусства как самовыражение автора 

в качестве нормы, а не исключения для ис-
кусства — это относительно недавнее исто-
рическое изобретение, связанное, как извес-
тно, с эпохой Возрождения, когда искусство, 
оставаясь по содержанию и функциям пре-
имущественно религиозным, превратилось 
в пространство не воспроизводства канони-
ческих форм, а индивидуального творчества.

В дальнейшем секуляризация и индивиду-
ализация искусства нарастали, и современное 
искусство, т. е. искусство эпохи Нового време-
ни, знает школы и направления, но уже сво-
бодно от давления канона и идеологического 
контроля, какой бы инстанцией он не осущест-
влялся. Эстетическая деятельность приобрела 
самостоятельность по отношению к другим 
сферам деятельности в результате связанной 
с процессом модернизации дифференциации 
социокультурных сфер.

С другой стороны, сфера применения эс-
тетического подхода к реальности расширя-
ется, и говоря об эстетической деятельности, 
мы сегодня подразумеваем не только собс-
твенно искусство, но и такую прикладную 
по сути сферу профессиональной деятель-
ности, как дизайн во всех его многочислен-
ных аспектах. Благодаря развитию дизайна 
практически ни одна сфера деятельности 
современного человека не является свобод-
ной от эстетической составляющей. Но ди-
зайн как профессиональная сфера возникал 
в тесной связи с логикой развития искусства 
на рубеже XIX–XX вв., предпосылки же ди-
зайна мы можем обнаружить в далеком про-
шлом — в практике украшения предметов 
повседневного обихода, орудий труда и воин-
ского снаряжения. Современный дизайн име-
ет тенденцию к выработке универсалистских 
стилей и техник, что объясняется глобализа-
цией и универсализацией форм человеческо-
го существования и деятельности — от раз-
влечений до профессиональных занятий. 
Тем не менее, именно в условиях глобализ-
ма новую ценность приобретают локальные 
особенности, в том числе и локальные (наци-
ональные, этнические) художественные тра-
диции и эстетические предпочтения.

Диалектика локального и универсально-
го определяет динамику развития современ-
ной эстетической культуры, что должно най-
ти свое воплощение и в выработке стратегий 
эстетического воспитания педагогов творчес-
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ких специальностей, для которых эстетичес-
кая культура является не отвлеченным по-
нятием и абстрактной ценностью, а сферой 
профессиональной деятельности.

Социокультурные основания эстети-
ческого воспитания педагогов. Освоение 
эстетической культуры, являющееся сутью эс-
тетического воспитания, представляет собой 
не только овладение новыми практическими 
навыками, но и расширение возможностей 
мировосприятия. Освоить и понять окружа-
ющий мир человек способен лишь на основе 
уже имеющегося опыта и тех навыков, кото-
рые привиты ему в ходе социализации и вос-
питания [6], в том числе и эстетического.

Эстетическое восприятие иерархично. Есть 
художественные артефакты, которые прак-
тически не требуют развитого эстетического 
восприятия. В современных условиях к сфере 
бытования таких артефактов можно отнести 
массовую культуру. Однако освоение и созда-
ние более сложных эстетических ценностей 
требует соответствующей подготовки. В ус-
ловиях современного омассовления общества 
и культуры в специализированной подготовке 
и воспитании для своего восприятия нередко 
нуждаются не только образцы мировой культу-
ры или иных национальных культур, но даже 
и эстетическое наследие культуры собственной.

Так, например, для большинства совре-
менных россиян недоступным для восприятия 
является не только так называемое «современ-
ное искусство» в узком смысле, подразумева-
ющее знание специфических символических 
кодов для расшифровки эстетического смысла 
объекта, на первый взгляд, вовсе не имеющего 
никакой эстетической ценности, но и, напри-
мер, православной иконописи.

Иконопись, с присущими ей своеобразны-
ми символическими кодами и подчиненнос-
тью иконописному канону, не воспринимает-
ся обыденным взглядом как эстетическая цен-
ность, а в лучшем случае почитается как чисто 
религиозный объект [7], не имеющий к эсте-
тике никакого отношения. Попытки же при-
близить православную эстетическую культуру 
к обыденному восприятию порождают лишь 
«православный китч», своеобразное ответвле-
ние коммерческой массовой культуры. Таким 
образом, православная иконопись как часть 
российской социокультурной эстетической 

традиции остается во многом недоступной для 
полноценного восприятия зрителем и едва ли 
может стать сферой приложения творческих 
способностей современных художников.

То же самое касается и произведений на-
родной культуры, часто подменяемых псевдо-
народными масскультурными суррогатами. 
Но не только восприятие иконописи и народ-
ного творчества затруднено для современной 
массовой аудитории. Это касается и наследия 
«высокой культуры» в самых разных её об-
ластях — от литературы до живописи. Таким 
образом, недоступным для широкой аудито-
рии является не только ультрасовременное 
интеллектуальное искусство, но и то, что 
может быть отнесено к классическому насле-
дию мировой и национальных культур.

В такой ситуации значение поддержки 
в проведении эстетического воспитания педа-
гогов творческих специальностей возрастает, 
ведь их профессиональной обязанностью яв-
ляется не только хранение социокультурного 
наследия [8], но и приобщение к нему аудито-
рии, и приращение этого наследия, творчес-
кое развитие уже существующих социокуль-
турных традиций.

Учитывая специфику задач эстетическо-
го воспитания, оно должно соответствовать 
ряду принципов, которые можно обозначить 
как целостность, системность, историчность 
и продуктивность.

Принцип целостности подразумевает 
соединение полученных знаний и навыков 
в единое целое, вовлекающее личность цели-
ком в процесс культурного воспроизводства 
и творческой деятельности.

Принципы целостности и системности 
удачно отражены в исследовании О. Сухо-
дольской-Кулешовой: «Эстетическая куль-
тура будущего учителя представляется как 
динамическая система знаний, ценностей, 
норм и моделей эстетического отношения 
к действительности, которые обеспечивают 
эстетизацию деятельности, поведения, среды 
обитания человека и раскрываются в про-
цессе продуктивного освоения и трансляции 
эстетического опыта в профессионально-пе-
дагогической подготовке студента; интегри-
руют общечеловеческие, национальные куль-
турно-эстетические ценности, проявляются 
в его личностном ценностно-эстетическом 
самоопределении и выступают устойчивым 
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фактором сохранения равновесия между тра-
дициями и инновациями благодаря преемс-
твенности образования и передаче культур-
ных ценностей от поколения к поколению, 
с одной стороны, и накоплению личностного 
инновационного потенциала с другой» [9].

Принцип историчности, на наш взгляд, 
подразумевает осознанную включенность 
личности будущего педагога в цепь преемс-
твенного развития эстетической культуры — 
как национальной, так и мировой; включен-
ность, позволяющую не только осознавать 
эстетическую ценность и символический 
смысл тех или иных культурных артефактов, 
понимать закономерности и тенденции их 
развития, но и творчески обогащать имею-
щееся социокультурное наследие.

Принцип продуктивности тесно связан 
с принципом историчности. Иными словами, 
социокультурные основания эстетической де-
ятельности должны быть интериоризированы 
личностью будущего педагога, позволяя ему 
самому стать не только хранителем и толко-
вателем, но и создателем эстетических цен-
ностей, а также иметь навыки, позволяющие 
передавать эти качества будущим поколениям.

Подобные качества и навыки не могут 
формироваться «с чистого листа», но всегда 
имеют в качестве предпосылки социокуль-
турное наследие, эстетическую традицию 
того или иного народа, творческое освоение 
которого становится необходимым элемен-
том интеграции в культуру мировую.

Заключение. Освоение эстетической 
культуры является неотъемлемым элементом 
освоения культуры вообще, становления че-
ловеческой личности как культурного сущес-
тва. Как отмечают многие современные ав-
торы, «эстетическая культура — важнейшая 
составляющая духовного мира современной 
личности» [10].

Чем богаче и разнообразнее освоенный 
индивидом культурный опыт, тем шире его 
мировоззрение, тем более он способен твор-
чески проявлять себя в самых разных областях 
деятельности, в том числе и деятельности, свя-
занной с творческими специальностями в про-
фессиональном смысле этого слова. Однако 
в сложных постсовременных обществах твор-
ческую или креативную составляющие име-
ют многие специальности, далеко выходящие 

за пределы сферы, обозначаемой как искус-
ство, потому возрастает необходимость фор-
мирования такого качества, как креативность 
и способность к творческому мышлению, что 
ставит перед педагогами, особенно педагогами 
творческих специальностей, новые задачи.

Творческое освоение мирового культурно-
го наследия, необходимое для педагогов, неиз-
бежно должно начинаться с освоения собс-
твенного социокультурного наследия, и этот 
процесс является не только частью професси-
онального обучения, но также неотъемлемым 
элементом формирования личности.
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